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«Там Русь сыстари на чистоте стоит – какова при 
прадедах, такова хранится до наших дней»    

(Мельников-Печерский о Светлояре) 
 

«Славен тот народ, чьи потомки помнят свою историю,  
чтят своих предков и оберегают свое Отечество…» 
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Предисловие 

Село Нижний Реутец – это сотни домов, как 

грибы, один к одному растянулись на пять верст 

вдоль реки Реутец, когда-то полноводной, красивой, 

с вечно живой водой. 

Говорят, что полсотни лет назад, во времена 

весеннего разлива, реку нельзя было перейти. 

Детишек в школу с левого берега перевозили верхом 

на лошадях. Давно нижнереутчанцы не видели таких 

наводнений. Мелеет, зарастает осокой, камышом, 

ракитой седой Реут. Ему тысячи и тысячи лет. 

Когда-то его питали сотни ключей и родников. А он 

с ревом проносил свои воды через Медвенские 

земли, радуя взор и ожидания человека. 

 Наши предки лелеяли землю, обожествляли воду, боялись Бога. А вот 

после революции 1917 года человек изменился не только по отношению к 

Богу, природе, но и к себе.  

Засорили реку, все текло с животноводческих ферм в наш Реут. Да и 

люди помогали в этом недобром деле. 

В настоящее время появилась приятная новость: «На реке Реут 

поселились бобры, перекрыли ее плотинами в двух местах». Это 

предвестники того, что река стала чище, прозрачней, она очистилась от грязи. 

А кругом хутора, окруженные полями, лугами, перелесками, рекой и 

болотами. Простор удивительный, его не окинуть одним взором. Мы – люди 

простора, бескрайнего и красивого и такой же душевной широты и простоты. 

Этими просторами сотни и сотни лет любовались наши предки, подняв 

усталые глаза от сохи, или сидя на завалинке после трудового дня, или на 

Масленицу, катаясь на тройках. На этой земле трудились люди, любящие 

землю, которую они берегли, как зеницу ока, потом ее поливая из года в год. 

И так всю жизнь, работая до кровавых мозолей, от зари до зари, не зная 

отдыха. Успели – посеяли, вырастили – собрали урожай, на некоторое время 

могли расслабиться.  

Род приходит и род уходит, а земля пребывает веки. Всему свое время. 

И время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время 

строить, и время разрушать. Время плакать и время смеяться. 

В Нижнем Реутце время растянулось более чем на триста лет. За это 

время нижнереутчанская земля вырастила несколько десятков поколений, 

которые рождались и умирали, находя вечный покой на местном кладбище, 

около храма Рождества Иоанна Предтечи, который люди, одурманенные 

безбожниками, снесли с лица земли. Сколько их там лежит на погосте не 

счесть.  
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Лучше слушать обличие от мудрого, нежели слушать песни глухих. На 

нижнереутчанской земле родился мудрый человек, который прославил себя и 

свою землю, - Константин Дмитриевич Воробьев, - писатель трудной судьбы, 

произведения которого вошли в сокровищницу советской русской 

литературы. А вот с песнями глухих мы встречаемся ежедневно.  

Крестьянин в своей жизни работы не пугался, его угнетало равнодушие 

к нему. До революции крестьянин, имеющий 10 гектаров пашни, мог 

прокормить 12 душ семьи. Кроме этого у него во дворе было 2 лошади, 3 

коровы, волы и огромное количество живности. Они обрабатывали эту землю 

сами. Когда не хватало посевных и лошадей, брали в аренду до 5 гектаров и 

больше у помещика. Условия аренды были простые: 50 на 50, т.е. вырастил 

урожай - оставляешь пятьдесят процентов себе. 

Теперь же крестьянин, имея в собственности 5 га пашни, за аренду 

может прокормить только 20 кур. 

О том, как жили и трудились нижнереутчанцы, умножая славу их 

земли: на полях, фермах, фронтах войн, особенно Великой Отечественной 

1941-1945 гг., в трудной борьбе исторических противоречий, расскажу в 

историческом повествовании «Нижний Реутец».  

Прошлое не сгинуло бесследно, оно не мертво, приметы его рассеяны 

повсюду вокруг нас. Через поток времени нет брода, там не навести мостов. 

Но все же, если мне удалось что-то наскрести в архивных документах, 

газетах, исторических книгах, то я считаю, что мне удалось переплыть «реку 

времени», которой посвящены мои исторические очерки. 
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Административная принадлежность  

Нижне-Реутчанских земель 

1708 - 1719 - в составе Киевской губернии, Обоянской округи; 

1719 - 1727 - Киевской губернии, Белгородской провинции, Обоянской 

округи; 

1727 – 1749 - Белгородского наместничества, Обоянского уезда, Медвенской 

волости; 

1749 – 1780 - Белгородской губернии, Обоянского уезда, Медвенской 

волости; 

1780 – 1797 – Курского наместничества, Обоянского уезда, Медвенской 

волости; 

1797 - 1917 – Курской губернии, Обоянского уезда, Медвенской волости; 

1917 - 1928 – Курской губернии, Обоянского уезда, Медвенской волости, 

Паникинского и Драчевского Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. С 1924 – Курского еузда. 

1928 – 1934 – Центрально-Черноземной области (ЦЧО) с центром в г. 

Воронеж, Льговского округа, Медвенского района (создан 30 июля 1928 года 

Постановлением ВЦИК); 

1934 – ноябрь 1941 – Курская область (создана 13 июня 1934 г.), 

Медвенского района, Нижнереутчанского сельского совета); 

ноябрь 1941 – февраль 1943 – оккупация Медвенского района немецко-

фашистскими захватчиками; 

февраль 1943 – январь 1963 – Курской области, Медвенского района, 

Нижнереутчанского сельсовета; 

январь 1963 – 9 декабря 1971 – Курской области, Обоянского района 

(Медвенский район был ликвидирован), Нижнереутчанского сельсовета; 

1971 – 1993 - Курской области, Медвенского района, Нижнереутчанского 

муниципального образования; 

с 1993 - Курской области, МО «Медвенский район», МО «Нижнереутчанский 

сельсовет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избрано законодательное собрание в составе 7 человек: 

1. Веревкин Александр Александрович – агроном; 2. Береснев Николай 

Архипович – предприниматель; 3. Веревкина Елена Михайловна – 

фельдшер; 4. Миленин Василий Гаврилович – пенсионер; 5. Останкова 

Римма Викторовна – ветврач; 6. Веревкин Иван Дмитриевич – глава 

КФХ; 7. Переверзев Александр Петрович – глава КФХ 
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1 - Мужчина среднего бронзового века. 

Реконструкция по материалам погребений 

Воронежской области; 2- Наконечник дротика. 

Кремень. Бондарихинская культура. Поселение 

Жерновец-3 (Золотухинский р-н). Раскопки А.И. 

Пузиковой; 3 - Наконечник копья. Кремень. 

Сосницкая культура. Городище «Кузина Гора» 

(Курчатовский р-н). Раскопки А.Е. Алиховой; 4 -  

Сосуд. Глина. Абашевская культура с. Нижний 

Реутец (Медвенский р-н); 5 – Нож, бронза. Срубная 

культура. Курган у с. Воробьевка (совр. 

Золотухинский р-н) Раскопки Д.Я. Самоквасова; 6 - 

Наконечник стрелы. Кремень. Сосницкая культура. 

Городище «Кузина Гора» (Курчатовский р-н). 

Раскопки А.Е. Алиховой; 7-Наконечник стрелы. 

Кремень. Городище Переверзево I (Золотухинский 

р-н). Раскопки А.И. Пузиковой; 8 - Полуподземное 

жилище. Сосницкая культура. Реконструкция С.С. 

Березанской; 9  - Боевой топор. Камень, с. Верхняя 

Ольшанка (Льговский р-н).; 2-4,6 ,7,9-Фонды 

Курского государственного областного музея 

археологии 

В глубине веков 

Поселения бронзового века (III и II тыс. до н.э. или 7 тысяч лет назад) 

археологами были обнаружены по реке Реут, а особенно в верховьях его 

притока Реутец. Начало II тыс. до н.э. было ознаменовано появлением в 

лесостепной полосе Восточной Европы орудий из бронзы - искусственно 

созданного человеком сплава меди и олова, повлекшие за собой социальную 

перестройку общества этого периода. 

Поселение «абашевской археологической культуры» (вторая и третья 

четверть 2 тыс. до н.э. - бронзовый век), названного по имени курганного 

могильника в Чувашии, было обнаружено на территории села Нижний Реутец 

в дореволюционный период. В поисках сокровищ крестьяне-кладоискатели 

Нижнего Реутца вскрыли шахтами 12 курганов, в каждом из которых они 

находили погребения с 2-5 костяками в каждой могиле, в одной из которых 

было 5 костяков; в каждой могиле стояли большие и малые глиняные сосуды. 

Погребения были на материке и в грунтовых ямах без гробов и в гробах из 

толстых бревен, по-видимому, некоторые погребенья были в сидячем 

положении (скрюченные костяки). Все сосуды были разбиты крестьянами. 

Один сосуд был подарен местным помещиком (возможно Покровским) 

известному краеведу К.П. Сосновскому, передавшем его Курскому историко-

археологическому и кустарному музею. 
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Основой хозяйства «абашевцев» было разведение крупного рогатого 

скота, свиней, коз, овец, лошадей. Основными земледельческими культурами 

были пшеница, просо, лен, и ячмень. Обрабатывали землю деревянными 

орудиями труда, на которых сохранились бронзовые наконечники. Это было 

воинственное племя, которое использовало в походах колесницы. 

«Абашевцы» сменили племена «катакомбной археологической культуры», 

которые заселяли огромную территорию от Предкавказья на юге до Курска, 

Ельца и Орла (в т.ч. и на нижнереутчанской земле). Куда они делись - никто 

не знает. Возможно, были уничтожены «абашевцами». 

В середине II тыс. до н.э. на земли 

«абашевцев» начинают проникать 

представители «срубной археологической 

культуры»: своих умерших срубники» 

хоронили в деревенских срубах, по 

которым культура и получила свое 

название. «Срубники» были оседлыми 

земледельцами, скотоводами, обитавшими 

в небольших поселениях на высоких 

речных мысах. Захоронения «срубников» 

на Медвенской земле не обнаружены, а вот их керамика была найдена на х. 

Птина-Реутец. Не исключено, что на территории Нижнего Реутца 

существовали поселения «срубников». Они очень компактно расселились на 

территории нынешней курской области. Время и земледелие стерли с лица 

земли «Курганные могильники» как «абашевцев», так и «срубников», ведь 

высота Кургана зависела от знатности члена племени. Рядовых хоронили в 

невысоких курганах, а знать - в могильниках высотой до 10 метров. 

С конца VII века до н.э. Нижнереутчанские земли вошли в состав 

«скифской державы». Скифы оставили после себя сотни курганных 

захоронений на территории Медвенского района. Это уже была эпоха 

«раннего железа», да и землю в это время населяли действительно «железные 

люди». К таким людям относились скифы-кочевники. Имея орудие труда и 

оружие из железа, - материала более легкого, прочного долговечного, чем 

камень или бронза. Они завоевали Месопотамию, Сирию, Закавказье, Египет, 

Причерноморье (археологи доказывают, что они родом оттуда) и дошли до 

Курских земель. 

В конце I в. н.э. носители «скифско-юхновской культуры» 

возвращаются на Десну. В связи с появлением на нашей земле воинственных 

сарматских племен, которые пришли от степного Поволжья и Приуралья на 

востоке Сарматское могущество было сломлено гуннами, пришедшими из-за 

Волги в конце IV в. н.э., воспламененными дикой жаждой грабежа и убийств. 

В конце III в. н.э. наши земли заселяют носители киевской 

археологической культуры, которые расселились в верховьях реки Реут и 

Реутец. В археологическую карту киевской культуры занесен и Нижний 

Боевая колесница эпохи средней бронзы. 

Реконструкция А.Г. Шпилева 
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Украшения скифского времени 
 

3, 5, 7 - городище «Кузина Гора» 

(Курчатовский р-н). Раскопки А.Е. 

Алиховой; 8, 10- 11  - городище 

Переверзево I (Золотухинский р-н). 

Раскопки А.И. Пузиковой. 1- Булавки. 

Бронза. Курская обл.; 2- Перстень 

орнаментированный. Бронза; 3  - Подвеска 

трапециевидная орнаментированная. 

Бронза; 4 -  Подвески трапециевидные. 

Бронза. Курская обл.; 6 - Височное кольцо. 

Бронза; 7- Серповидная подвеска с 

биспиральными кольцами. Железо, бронза; 

8 - Пронизки спиральные. Бронза. Курская 

обл.; 9 - Браслет. Бронза. Шуклинское 

городище (Курский р-н). Раскопки 

Т.Н.Никольской; 10 -  Навершие булавки. 

Железо, бронза; 11  - Гривна. Бронза; 12 -  

Комплекс женских украшений (по 

материалам курских памятников 

скифского времени). Реконструкция С.Д. 

Смеричинской. 1-8, 10-11-Фонды 

Курского государственного областного 

музея археологии. 
 

Реутец. В III-V в. н.э. на территории лесостепей и степей от нижнего Дуная на 

западе до современной Курской области была распространена ещѐ одна 

археологическая культура – Черняховская (могильник у с. Черняхов Киевской 

губернии), которые стояли на более высокой ступени экономического, 

технического и общественного развития, чем носители киевской культуры. 

Ученые доказывают, что Киевская и Черняховская культуры – это 

разновидности праславянской культуры. 

Во времена великого переселения народов, которое длилось более 

тысячи лет, племена передвигались по обширным территориям Евразии и 

Азии не ради прогулки, а завоевывали новые земли, уничтожая своих 

человеческих сородичей. 

Первоначально расселение племен носило характер природного 

процесса и не зависело от внешних социальных факторов. Постоянная угроза 

вражеского нападения заставляет племена объединяться в союзы, способные 

защитить принадлежащие им кочевья, стада и пастбища.  

Так, в VI веке н.э. Медвенская земля, как и Нижнереутчанская, вошли в 

древний союз племен, так называемых северян.  

С огнем и мечем по нашим землям прошли хазары, половцы, татаро-

монголы, литовцы. В 1508 году при царе Василии III Медвенская земля 
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вошла в состав Русского централизованного Московского государства по 

«вечному миру» с Литвой. 

   Какое население было на нижнереутчанских землях, - трудно сказать. 

Ибо таких данных нет. Есть предположение, что в малом количестве здесь 

проживали севрюки, коренное население северян. Но после того нашествия 

татаро-монгол в 1239 году и 120-летию их господства на Курской земле, 

привело к полнейшему разорению и обнищанию, ведь фактически население 

Медвенской земли было сосредоточено только на реке Реут и Реутец. 

Да и те же жители скрывались в лесах ив других глухих мест. Ведь 

татаро-монголы полностью уничтожили и перебили всех жителей города 

Римов (Беловский район). Это всего лишь 30 метров от Реутчанских 

поселений. Я уверен, что татаро-монголы бывали и собирали дань в этих 

поселениях. Только получили такое доказательство со временем, найдя 

общественные подтверждения.  

Весь юго-восток Медвенской земли был безлюден до XVI в. Люди не 

спешили там селиться. Поселенцам грозила опасность от постоянных набегов 

на наши земли крымских татар, которые сжигали все на своем пути, уводя в 

плен. А потом, продавая в вечное рабство женщин, мучили детей.  

Один из шляхов, набитый крымскими татарами, проходил недалеко (в 5 

верстах) от Верхнего Реутца и Нижнего Реутца в сторону г. Рыльска, по 

которому пробирались враги, наводя страх и ужас на жителей этих 

поселений. Рыльск в это время был крепостью. Татары несколько раз 

пытались взять этот город, надеясь получить богатую добычу. Этот шлях 

существует и в настоящее время, являясь стратегической дорогой.  
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Заселение земель 
 

Пик заселения Нижнереутчанских земель пришелся на начало XVII 

века. Если на севере Московского государства крепостное право находилась 

уже «в расцвете», то на южном Порубежье его совсем не было. 

Изданные московским правительством в 90-х годах XVI века 

законодательные акты лишили крестьян права на уход от землевладельца. В 

прежние годы «юрьев день» еще давал бедствующему крестьянину 

возможность избежать окончательного разорения. То есть в это день, раз в 

году, крестьянин мог уйти от помещика. Теперь он лишился этого права, что 

значительно усиливало недовольство самого многочисленного класса. 

Постоянным явлением стало бегство крестьян и холопов от феодалов. Оно 

приняло массовый характер. Большинство беглецов оседало у нас, в 

Порубежье. 

Неурожай 1601-1603 годов вызвал невиданный город, эпидемии, 

массовое вымирание населения, противоречия в Московском государстве. 

О масштабах голода приведу только один пример. Как свидетельствуют 

источники, в 1601-1607 гг. в Москву, спасаясь от голода, со всех русских 

земель шел народ, за два года и четыре месяца от голода в Москве умирает 

около 127 тысяч человек.  

В 1603 году выходит указ Бориса Годунова, согласно которому 

разрешалось во время голода уходить «холопам» от феодала за пропитанием 

без оформления «отпуска на волю». Это решение подтверждалось и 

Соборным уложением от 1609 года. Голоду 1603 года предшествовали 

голодные ситуации в 1512, 1515, 1525, 1535, 1553, 1557, 1561, 1570 гг., 1589-

1590 гг. 

На южных окраинах, в том числе в Курском крае, в 1601-1603 гг. 

Скопилось свыше 200 тысяч беглых крестьян и холопов. Это объяснялось 

тем, что на «украине» (крайние земли) можно было укрыться от 

преследования московских властей. Немаловажное значение имело и то, что 

здесь уродился хлеб. На Медвенской земле, как и везде, было много таких 

мест, куда еще не доходила власть Курского воеводы. 

В эти и последующие годы активно заселялись Нижнереутчанские 

земли. Тучные черноземы, река, богатая рыбой, леса – зверьем и дичью 

привлекали сюда беглецов. И самое главное – это отсутствие крепостного 

права.  

Нижнереутчанская земля пережила три исторических колонизационных 

процесса: 

а) заселение земли славянскими племенами северян в 8 – 9 вв., какое 

количество было на нижнереучанской земле – я не знаю. Такие сведения 

найти невозможно. Только знаю, что оседлое население славян северян 

называли «севрюками» 
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б) заселение земли великорусскими и белорусскими колонистами в XVI 

– XVII вв. 

В Нижнем Реутце преобладали колонисты из Белоруссии. Об этом 

говорит их говор. Даже сейчас можно встретить молодых людей, которые 

смягчают на конце слова  

Прибывали сюда беженцы из Псковских, Новгородских, Смоленских, 

Тамбовских земель. Все они имели свои обычаи, традиции, некоторые были 

мрачны и грубы. Но их объединяла одна общность, что они от одной 

родословной ветви: это славяне. 

Историческая роль в увеличении населения Нижнего Реутца, да и всех 

деревень и сел, сыграло строительство Обоянской крепости. Крепость, а 

потом г. Обоянь, стал для всех окружающих населенных пунктов важным 

стратегическим, административным, торговым и объединяющим центром. 

2 июля 1638 года Белгородский воевода Петр Можайский направляет в 

разрядный приказ грамоту «бьют челом разных городов Курчане и 

Белгородцы, детишки боярские и казаки, и стрельцы, и всякие служилые 

люди. Пожалуй, нас, вели, государь, город строить меж Курска и белгорода 

на половинах – от Курска 60 же верст». «Ямская гоньба» в те времена 

ставила мировые рекорды и доставки почты. «Царьский указ о строительстве 

г. Обоянь, как промежуточного пункта для передачи вестей о нападении 

крымских татар получили 31 июля 1638 года. А 1 августа 1639 года прибыло 

600 служилых людей, и зазвенели топоры.  

300 лет часть Медвенской земли, в том числе Нижнереутчанская, 

входили в состав вначале Обоянской округу, потом в Обоянский уезд. Но не 

только это. После окончания строительства крепости сюда стали прибывать 

служилые люди по государеву приказу. Один двор из десяти от каждого 

селения севера Руси переселяли на земли порубежья, многие из них, в том 

числе «дети боярские», служили в Обоянской крепости в разных военных и 

гражданских чинах. 

 Когда отпала необходимость в их службе в крепости, потому что она 

потеряла военное и оборонительное значение, при Екатерине II они были 

переведены в ранг государственных крестьян. Таким «служилым людям» 

были даны наделы на Нижнереутчанских землях, где проживали их семьи. 

К концу XVII века население Нижнереутчанской земли составляло 1450 

человек. По тем временам это село было большим, если считать, что на 

Медвенской земле в ту пору было 29 населенных пунктов с населением 15 

тысяч человек. Только мужского населения было 7685 человек. К середине 

XVIII века прослойка однодворцев в с. Нижний Реутец составила 1100 

человек. 

в) заселение в XVIII веке – эпоху ликвидации Курского Порубежья и 

роста крепостничества 

Именно в это время на Курские земли устремились с севера помещики. 

Многие вельможи, государственные и военные чины по дарованной 
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Екатериной II за великие заслуги, получили лакомые участки Медвенских 

черноземов. Десять землевладельцев из 136, как хищники, отхватили земли у 

нижнереутчанских крестьян и однодворцев. Со свободным землепашеством 

на нижнереутчанских землях было покончено.  

Хотя нижнереутчанские крестьяне уже были знакомы с барщиной, 

испытывая государев гнет. Сто десятин «государевой пашни» обрабатывали 

крестьяне. Эту землю обязаны были засеять своими семенами, убрать урожай 

и сдать властям. Собранным хлебом снабжались гарнизоны крепостей, часть 

его посылалась на Дон для казаков. Историки видели в этом разновидность 

барщины. В итоге надо сказать, что годом основания с. Нижний Реутец 

нужно считать 1603. Хотя население на протяжении 150 лет заселяли 

Нижнереутчанскую землю. Да и до 1603 года здесь жили славяне «севрюки». 

Определить точную дату основания очень сложно. Например, 

краеведы Нижнего Реутца считают датой основания 1685 год, так как 

нашли в каких-то документах первое упоминание о селе. Все это, конечно, 

относительно. И на этой дате ставить точку нельзя. Село – это не город. 

Нужно считать за великое счастье, что нашли вдруг такую дату. Тысячи 

сел так и остались безымянными, и определить дату их основания вообще 

невозможно даже приблизительно.  
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Сколько дворян в Нижнем Реутце? 

Если считать приблизительно, то каждый второй в настоящее время. 

Некоторые «неверующие» с иронией воспримут мои утверждения. Но 

никаких иронии, у некоторых старожилов села дворянский род берет начало 

аж в XVII веке. И все началось в 1639 году с момента строительства 

Обоянской крепости, которая имела военно-оборонительное значение. Всѐ 

сводилось к тому, что украиные (крайние) земли Московского государства 

надо было защищать от нагайских и крымских татар, которые просто 

опустошали земли многих княжеств, в том числе и Курского. Курские земли 

и так пустовали от безлюдья, а тут еще татары «подчищали» последних 

поселенцев, уводя женщин, мужчин, детей в полон (плен) на продажу в 

рабство. 

По указу Ивана Грозного по Курским украиным и другим землям, 

была построена Засечная черта, так называемая Белгородская, 

протяженностью 798 верст. Оборонительная линия была устроена из «засек» - 

нарубленных лесных завалов, высотой «како человеку топором достать 

можно». Вершиной деревья валились в сторону противника, что значительно 

затрудняло продвижение крымской конницы. На самых высоких деревьях 

располагались дозорные, «чтобы видеть с тех сторон в дальние места». 

Копали рвы, укрепляли водные преграды, строили новые города - крепости, 

которых было 27. Помимо дозоров, вдоль пограничной линии 

патрулирование осуществляли сторожи, которые скрытно наблюдали за 

противником, и быстро сообщали о его численности и направлении 

движения. В наблюдении за врагом, а то и первыми принимали удар станицы 

- до 100 вооруженных всадников. 

В городах - крепостях располагались многочисленные гарнизоны, 

которые отражали нападение татар, перекрывали основные шляхи и сакмы 

(тропы), по которым передвигалась татарская конница в Диком поле, 

заросшая травой так, что не виден был всадник на коне в скрытности 

продвижения и внезапном нападении было одно из преимуществ татар. 

Крепость Обоянь была построена для передачи вестей о нападении 

вражеской конницы в город Курск, а далее в Москву. Обоянцы перекрывали 

Синяков шлях, по которому татары доходили до Курской крепости с мечом и 

огнем, охраняли участок Муравского шляха, проходившего от Перекопа и 

почти до Москвы. Ведь по нему Москва не раз подвергалась вторжению 

крымских татар. 

Для всех этих городов - крепостей, дозорных, сторожей, станиц 

требовались тысячи и тысячи воинов и сотни полковых командиров. Новые 

города заселялись, военные гарнизоны пополнялись, прежде всего, путем 

принудительной отправки туда жителей внутренних уездов России. Их в 

приказном порядке сводили со старого места жительства на новое, от чего 
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они и получили название «сведенцы». В Обоянь были сведены так 

называемые «дети боярские» - землевладельцы низшего ранга - из Орла и 

Курска. Служилые люди сыграли большую роль в освоении новых земель и 

селений, в обороне края от врагов. В то время они подразделялись на две 

категории: «служилых людей по отечеству» (то есть по происхождению) и 

служилых людей «по прибору» (по набору). Первые из них - мелкие дворяне, 

«дети боярские», - получали на степном рубеже денежное жалование и 

поместный оклад, то есть земельный надел до 150 четвертей (75 десятин); 

вторых наделяли только землей от 8 до 20 четвертей. За это несли они 

военную службу и платили хлебный налог. Это были простые воины: 

пушкари, стрельцы, драгуны, солдаты. К ним относился и обслуживающий 

персонал крепостей. «Дети боярские» получив большие наделы земли «в трех 

полях» становились первыми феодалами на Медвенской земле. 

Обоянская десятня 1650-1651 гг. «Лета 3 февраля в день по 

Государеву Цареву и Великого Князя всея Русия Алексея Михайловича указу 

и по грамоте за прописью дьяка Григория Ларионова, воевода Осип 

Степанович Арсеньев да подьячий Яков Чертенков раздали Государево 

Царево и Великого князя Алексея Михайловича всея Русии денежное 

жалование Обоянцем «детям боярским», и казакам конным, и стрельцам 

пешим и пушкарем на нынешний 1650 год, детям боярским и конным казакам 

по 5 рублев, пешим стрельцом и пушкарем по 3 рубля на лицо с порукою, что 

им тем Государевым жалованьем на Обоянском на вечное житие строитца и 

указанные свои земли пахати и хлеб сеяти, и с Обоянского не съезжати и 

никаким воровством не воровати и Государеву Цареву и Великого князя 

Алексей Михайловича всея Руси и службу служите и от Татарския войны и от 

всяких воинских людей Государевы украйны оберегати, а для службы детем 

боярским и казакам конным держати у себя лошади и ружье доброе». 

В Летописи Курского дворянства читаем: деревня Нижний Реутец. 

Усадища къ реке Реутцу, а на усадищахъ дворы помещиковъ Обоянцевъ 

детей боярскихъ. 

Андрей Петровъ сынъ Чаплыгинъ 

Анисимъ Алексеевъ сынъ Веревкин со товарищами: 

Никонъ Ерофеевъ сынъ Картамышевъ 

Михей Игнатьевъ сынъ Лахтионовъ 

Терентий Иванов сынъ Суржиковъ 

Василий Ефремовъ сынъ Бычихинъ 

Осей Никитинъ сынъ Олексеевъ 

Романъ Никонов сынъ Кононовъ 

Степанъ Ильинъ сынъ Воробьевъ 

Иванъ Нефедовъ сынъ Лукьяновъ 

Иванъ Михайловъ сынъ Казначеевъ 

Микуль Ивановъ сынъ Малининъ 

Борисъ Петровъ сынъ Вараевъ 
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Лукьянъ Федоровъ сынъ Маховъ 

Лукьянъ Филипповъ сынъ Давыдовъ 

Акимъ Алексеевъ сынъ Мухортовъ 

Петръ Микитинъ сынъ Фаустовъ 

Григорий Филипповъ сынъ Мартемьяновъ 

Кирилъ Петровъ сынъ Татаринковъ 

Ерофей да Мартинъ Артемовы дети Козлитиновы 

Фома Олексеевичъ сынъ Луневъ 

Сидоръ Федоровъ сынъ Титовъ 

Федоръ Савиновъ сынъ Гридасовъ 

Гуръ Титовъ сынъ Колоколовъ 

Яковъ Семеновъ сынъ Тишинъ 

Федоръ Ларионовъ сынъ Серебряковъ 

Денисъ Ульяновъ сынъ Волосаевъ 

Перфила Герасимовъ сынъ Титовъ 

Антонъ Демьяновъ сынъ Коневъ 

Терентей Евтихиевъ сынъ Косиновъ 

Из челобитной Курских «детей боярских» царю об отмене десятинной 

пашни не ранее 21 марта 1698 года. 

«От тех частых походов мы, холопы твои оскудали и обеслошадели, да 

мы же холопы твои, платим с крестьянских и бобыльских дворов ямские и 

полоняничные деньги и стрелецкий хлеб. Пожалуй нас, холопей своих за 

многие наши непрестанные службишки, не вели государь, того десятинного 

хлеба с нас, холопей своих изымать, чтобы холопям твоим от того 

десятинного хлеба в конец не разоритца и впредь твоей великого государя 

службы не отбыть и перед своею братьею иных городов изобиженным не 

быть и от такой тягости крестьянищикам и бобылыцикам нашим достойным 

не разбежатца. Великий, государь, смилуйся, пожалуй». 

К каждому поместью «детей боярских» было приписано по 3-4 

крестьянских и бобыльских дворов. С этих дворов «дети боярские » платили 

налоги. Их было четыре: ямские - сбор на ямскую гоньбу (почтовую службу); 

полоняничные - специальный сбор на выкуп пленных; стрелецкий хлеб - 

налог, собиравшийся для раздачи хлебного жалования стрельцам; государевая 

десятинная пашня - трудовая повинность мелких служилых людей и 

крестьян. Собранный с десятинной пашни хлеб (десятинный хлеб) поступал в 

казенные житницы и расходовался на выдачу хлебного жалования служилым 

людям строящихся городов. Все эти налоги в раз разорили сотни помещиков 

XVII века. 

Но когда вместо писцовых книг, которые давали сведения об 

имуществе крестьян, стали вводить переписные, дающие сведения о 

количестве населения, многие крестьянские и бобыльские «детишки» бежали 

кто куда, боясь попасть в разряд крепостных. Скорее всего, они знали, что 
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такое «крепость». Вот и оказались «дети боярские» один на один со своей 

землей, которую были просто не в состоянии обработать. 

Новым помещикам Екатерина II кроме земли приписала и крепостных 

душ. Тягаться с такими видными вельможами, государственными деятелями, 

какие-то мелкие служащие «дети боярские» просто не смогли. Хотя без «боя» 

они не сдавались. Ни один десяток лет их жалобы рассматривала Нижняя и 

Верхняя Расправы (суды) уезда и губернии о бесчинствах, творимых со 

стороны «новых» помещиков. 

Селились они друг от друга на приличном расстоянии. Разраставшиеся 

улицы в большинстве носили название по прозвищу или фамилии первого 

поселенца. Нижнереутчанские краеведы, название улицы Казначеевка 

поясняют так, что когда - то на этой улице жил казначей села. А ведь разгадка 

улицы уходит в XVII век, когда появился здесь «сын боярский» Иван 

Михайлов сын Казначеев. 

Но не все «дети боярские» Нижнего Реутца состоялись, как помещики. 

Все они разорились или продали землю новой плеяде помещиков XVIII в.: 

Авдеевым, Борщацким, Баклановым, Горяиновым, Кандрашевым, Лукиным, 

Покровским, Сомовым. 

Все несостоявшиеся 32 феодала XVII в. перешли в ранг 

«однодворцев» - это прослойка между дворянством и крестьянством. Потом 

они стали государственными крестьянами с наделом земли 3,8 десятины на 

душу. 

Но живут и здравствуют, многие обрабатывают сотни гектаров земли, 

их потомки в XXI веке, которые возможно не подразумевали, что они 

отпрыски дворянских сословий. 

Обоянскiй уъздъ.  Подлинная 

писцовая и межевая книга города Обояни и 

его посада и помъстныхъ земель въ станахъ 

Залъсскомъ, Саллотинскомъ и Рудовскомъ, 

письма, мъры и межеванья писцовъ стольника 

Аврама Богдановича Мантурова и подъячаго 

Григорiя Жеребцова, 1864 г.: «По указу 

Великихъ Государей Царей и Великихъ 

Князей Iоанна Алексъевича и Петра 

Алексъевича всея Великiя, и Малыя, и Бълыя 

Русiи Самодержцевъ и по наказу, и по 

грамотамъ изъ Разряду за прописью дъяка Н. 

Кобякова, писцовъ стольника Аврама 

Богдановича Мантурова, да подъячаго 

Григорiя Жеребцова в Обоянскомъ городъ и въ уъздъ, въ слободахъ, и в 

селахъ, и в деревняхъ монастырскiя и церковныя, а на посадахъ стрълецкiе, и 

казацкiе, и пушкарныя, и воротниковые и въ уъздахъ, и в деревняхъ за 

обоянцы дворяны и за дътьми боярскими, и за вотчинники, за вдовами, и за 
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дъвками, и за недорослими помъстныя и вотчинныя ихъ земли писать, и 

мърить, и межевать по дачемъ, и по строеннымъ книгамъ, и по кръпостьямъ 

прежнихъ писцовъ, которые въ Обоянскомъ городъ церковныя и на посадахъ 

стрълецкiя, и казацкiя, и пушкарныя, и воротниковыя; и въ селахъ, и в 

деревняхъ за помъщики и за вотчинники помъстныя и вотчинныя земли въ 

прошломъ году не дописаны и не домежеваны и тъ земли велъно по 

прежнему ихъ Великихъ Государей указу, и по наказу, и по грамотамъ 

Великихъ Государей, Царей и Великихъ Князей Iоанна Алексъевича и Петра 

Алексъевича всея Великiя, и Малыя, и Бълыя Росiи Самодержцевъ…………... 

………………………………………………………писать, и мърить, и межевать 

лъто въ Обоянскомъ городъ и въ слободахъ, и въ уъздахъ монастырскiя и 

церковныя и стръльцемъ и казакомъ и пушкаремъ и воротникомъ земли и 

лъсовъ и сънныхъ покосовъ и всякихъ угодей, и что обоянцемъ дворяномъ и 

дътемъ боярскимъ старыхъ ихъ помъстныхъ дачехъ по прежнемъ дачемъ и по 

кръпостямъ прежнихъ писцовъ въ межахъ, и что за тъми ихъ дачи въ ихъ 

мъстахъ примърныя помъстныя и вотчинныя ихъ земли въ лишку по мъръ 

обьявилось,  и что имъ тъхъ примърныхъ земель обоянцомъ дворяномъ и 

дътями боярскими въ ихъ окладахъ къ прежнимъ дачемъ въ половину дано, а 

дътемъ ихъ и братьемъ и племянникомъ и всякимъ свойственникомъ и съ 

тъхъ же примърныя земли въ старыхъ межахъ и в дачехъ въ новы помъстной 

земли дано и кому имяны и то писано въ сихъ книгахъ ниже. 
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Государственные крестьяне платили подушную подать в государственную 

казну, сумма которой составляла: в 1714 – 50 коп., в 724 – 55 коп., в 1768 – 

2 рубля, в 1797 – 4 руб. 50 коп., в 1810 – 7 руб., в 1829 – 10 руб. 

Крепостные крестьяне то же платили подушную подать, но помещику: в 

1724 г. - 74 коп., в 1794 – 1 руб. 02 коп., в 1810 – 2 руб., в 1818 – 3 руб. 30 

коп., в 1887 – 3 руб. 80 коп. 

Дворяне и духовенство от подушного налога освобождались. 

Закрепощенные 

На Нижнереутчанской земле крестьяне в конце XVIII века делились 

на два сословия: это государственные, а их было почти 50%, в ранг которых 

вошли бывшие однодворцы, и крепостные, которых переселили помещики с 

севера России, да и многие однодворцы и бывшие «севрюки» попали в 

крепостную зависимость. 

Если государственные крестьяне были относительно свободными, жили 

на казенных землях, несли феодальные повинности в пользу государства, то 

крепостной крестьянин по выражению Радищева «перед законом был мертв». 

Он всецело принадлежал помещику. Это было его частная собственность, 

которой он мог распоряжаться по своему усмотрению. Но всегда так было. 

Если Екатерина II в период своего правления (1729-1796) пыталась что-то 

сделать для обеспечения крепостного крестьянина, но через законодательную 

комиссию 1767 года, но ни чего не учинила, то ее сын, император Павел I 

(1754-1801) существенно нарушил крепостную зависимость от помещика - 

крестьян было запрещено привлекать к работе в праздничные и выходные 

дни (это 140 дней в году). В остальные дни года крестьянин половину дней 

должен был трудиться на себя, а остальную половину на помещика, то есть 

крепостной крестьянин на барщине (у помещика) работал 110 дней. Теперь 

крепостной крестьянин мог жаловаться на помещика вплоть до императора. 

Не зря Павел I – народный император, если не читать историю СССР, где 

историки его преподнесли как самодура. 

Если государственные крестьяне получали по 3,8 десятин земли, то 

крепостные крестьяне – по 2.3 десятины на ревизскую душу (мужскую). Были 

в Нижнем Реутце крепостные крестьяне, которые имели до 25 десятин земли, 

до 10 лошадей, большое количество скота. 

Крепостниками на Нижнереутчанской земле были 9 помещиков, 

которые поделили землю и крестьян следующим образом: 
 

Помещики (род) 

Кол-во 

земли в 

десятинах 

Кол-во 

ревизских 

душ 

Потомки рода 1895 г. 

Звание Ф.И.О. 

Авдеевы 28 8 Купец Авдеев Григорий 

Григорьевич 
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Постоянно проживали: 

Покровские – сельцо Шелковка; Авдеевы – село Ивановка (Сафоновка);  

Баршацкие – сельцо Александровка; Горяиновы – сельцо Горки 

(Вышний Реутец); Карташевы – х. Карташевка (Вышний Реутец);  

Сомовы – село Вышний Реутец; Кондрашевы – х.Соломыково (Высокое) 

 
 

Анемиподиповы 87 20 - - 

Баршацкие 114 60 Майор Баршацкий Григорий 

Назарович 

Баклановы 519 67 Купец Бакланов Николай 

Аркадьевич 

Горяиновы 65 32 Титулярный 

советник 

Горяинов Михаил 

Афанасьевич 

Карташевы 109 27 Капитан Карташев Федор 

Павлович 

Кондрашевы 398 97 Уездный земский 

начальник 

Кондрашев Николай 

Михайлович 

Лукины 50 20 Майор Лукин Владимир 

Николаевич 

Покровские 107 38 Дворянка Покровская Любовь 

Павловна 

Сомовы 101 52 Дворянин Сомов Дмитрий 

Никанорович 

За крестьянами числилось более 3000 десятин земли. 70% крестьянских 

хозяйств были средней зажиточности. Если имели возможность с 12 десятин 

земли продать зерна на 54 рубля серебром. Крестьяне, более деятельные и 

занимающиеся торговой деятельностью, добывали от разного рода 

промыслов от 200 до 600 руб. серебром. 

Но барщина (даровой принудительный труд феодально-зависимого 

крестьянина, работающего собственным инвентарем в хозяйстве помещика) и 

другие крестьянские повинности быстрыми темпами разоряли крестьянское 

хозяйство Нижнего Реутца. У каждого из девяти помещиков на одно тягло 

приходилось разное количество земли. Но в среднем крестьянин Нижнего 

Реутца обрабатывал даром у помещиков по 2.1 десятины пашни. Уже к 1861 

году на одно тягло приходилось 2,5 десятины. Но кроме этого крестьянин 

должен был обработать и свой надел земли в последнюю очередь. 

Нижнереутчанского крестьянина всю жизнь преследовала масса 

повинностей и налогов (сборов): 

Рекрутская – способ комплектования русской регулярной армии в 18 -  

19 вв. Подлежало податное сословие (крестьяне, мещане), которое 

выставляло из своих общин определенное количество рекрутов. Первые 88 

лет рекрутская повинность было пожизненной, последующие 41, 20, 15, 10 

лет. С 1724 - 1830 гг. Было 94 рекрутских набора. В 1874 году слово «рекрут» 

заменяют словом «новобранец». 
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Кроме этого существовало великое множество всевозможных сборов: 

корабельная (равнялась 12,5 копеек со двора), на строительство крепостей, 

на выкуп пленных, страховой, стрелецкий, на школы, на больницы, на 

мосты, на содержание старшины, старосты, судов, за паспорта, 

свидетельства, удостоверения и справки, за добрую весть (за уведомление 

о бракосочетании Петра и Екатерины Сибирь уплатила 1500 рублей), на 

проведение молебнов, на содержание общественного быка и хряка, 

ярмарочный сбор, сбор денег, обуви, вещей для армии, увечных воинов, 

для их семей и семей погибших, судебные пошлины, пошлины за 

проданный товар (ее выплачивал продавец и покупатель), за повышение в 

чине. 
 
 

Подводная повинность – была тяжелым бременем для крестьянского 

хозяйства. Распространена была главным образом в барщинных имениях. 

Бесплатная перевозка экономического хлеба и военных грузов в период войн 

на большие расстояния было для крестьян разорительно. Лошади от такой 

работы худели, а то и сдыхали. С 1710 года была заменена денежным 

сбором в двухалтынный (6 копеек) со двора. С 1 января 1871 года были 

утверждены почтовые станции, что дало полностью заменить подводную 

повинность денежным сбором в 10 деньги (5 копеек). 

Пожарная - заключалась в денежном сборе и дежурстве на пожарных 

станциях. 

Дорожная - строительство и ремонт дорог. 

Хлебная - ею облагалось трудоспособное мужское население. 

Крестьянин обязан был сдать определенное количество зерна государству. 

Крестьяне, чтобы выжить и уплатить массу налогов и сборов, наравне с 

возделыванием земли, занимались побочными промыслами. В крестьянских 

хозяйствах Нижнего Реутца были распространены промыслы для 

изготовления промышленных изделий для своих нужд: ткание холстяных и 

суконных тканей, плетение бечевы и канатов, выделка лаптей (шли на 

продажу) и войлока, шитье сапог и валяние валенок, выделка шуб. Некоторые 

изделия шли на продажу во время проведения ярмарок. До 1850 года изделия, 

скот нижнереутчанцы возили на ярмарки в города Обоянь, Суджа, Курск. Но 

в 1850 году в Медвенке была учреждена ярмарка (Семеновская) 1 сентября, 

товарооборот которой за три дня работы составил 55 тысяч серебром. Цены 

на ярмарке сложились следующие: пшеница - 5 руб. за четверть (четверть = 

209,9 кг), рожь – 1 руб. 75 коп. (чет.), овес – 1 руб. 87 коп. (чет.), гречиха – 1 

руб. 40 коп. (чет.), горох – 3,5 руб. (чет.), сало – 3,6 руб. (пуд), птичий пух – 9 

руб. (пуд), пенька – 80 коп. (пуд), масло конопляное – 2,8 руб. (пуд). Чтобы 

нижнереутчанской крестьянин наторговал 50 руб. серебром, ему надо было 

продать пшеницы 2099 кг, или ржи 5982 кг, или 3 лошади, столько же коров, 

25 овец. 
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Но не каждый крестьянин Нижнего Реутца мог себе позволить такое 

расточительство, для него неподъемное. Ведь средний урожай с десятины 

составлял: озимых - 4 четверти (8,3 ц.), яровых – 3,7 четверти (7,7 ц.). С 10 

десятин он получал всего озимых 4,1 т, яровых – 3,8 т., всего 7.9 т. Но нужно 

было оставить на семена, на прокорм семьи и скота. 

Такое количество зерна могли продать два десятка самых богатых 

крестьян Нижнего Реутца. Например, крестьянин Конев Аким 

Галактионович, участник Обороны Севастополя, имел в 1853 году 35 десятин 

земли, 10 лошадей, 7 коров, 50 овец. 

Приносил надежный доход крестьянам отхожий промысел. 200 человек 

из Нижнего Реута летом на период уборки урожая устремлялись на юг 

России. Около 100 подвод с грабарями работали на шахтах Донбасса, на 

строительстве дорог и плотин. Грабари за летний период зарабатывали от 25 

до 50 рублей серебром. Они привозили в село до 5000 рублей. Это были 

огромные деньги в те времена. Все село их ждало с нетерпением, так как с их 

приездом село гуляло целую неделю за счет доброты грабарей.  

Если проследить за ценами на сельхозпродукцию и скот в течение 100 

лет, то цены хоть медленно, но росли. Спрос определял цену. И все же по 

какой цене продавал и покупал сельхозпродукцию и скот нижнереутчанский 

крестьянин в течение этого периода: рожь (пуд) – в 1786 г. - 12 коп., в 1793 – 

19 коп., в 1801 – 27 коп., в 1810 – 34 коп., 1889 – 1, 46 руб., в 1893 – 75 коп., в 

1921 – до 100 тыс. руб. (высокая инфляция); пуд муки: в 1860- 60 коп., 1863 – 

1 руб., в 1838 – 65 коп., в 1880 – 85 коп., в 1913 – 1,4 руб., в 1914 – 1,76 коп., в 

1916 – 3,6 руб.. 

Цены на скот: лошадь рабочая: в конце XVIII века – 8-12 руб., в начале 

XIX – 15-20 руб., в конце XIX – 20-40 руб., в начале XX - 40-50 руб.; корова: в 

конце XVIII века – 5-7 руб., в начале XIX – 8-12 руб., в конце XIX – 15-25 руб., в 

начале XX – 25-30 руб.; свинья-годовик: в начале XIX – 5-8 руб., в конце XIX -

8-10 руб., в начале XX – 10-14 руб.; овца взрослая: в конце XVIII века – 1 руб., 

в начале XIX – 1,5-2 руб., в конце XIX -2-3 руб.. в начале XX– 3-4 руб.. 

На рост цен на сельхозпродукцию сказывались неурожайные годы. До 

отмены крепостного права в 1861 году их было 12, то есть каждые пять лет. 

На Нижнереутчанской земле существовало четыре крестьянских 

общины: Ивановская, Александровская, Щелковская, Нижнереутчанская 

(государственные крестьяне). Община оказывала огромное влияние на жизнь 

крестьян. На нее были возложены административно-полицейские и судебные 

функции. Крестьянин беспрекословно подчинялся ее власти. Помещики 

Нижнего Реутца зорко следили за деятельностью общин, контролируя 

раскладку общего тягла, и действенность круговой поруки и вовремя 

оказывали помощь крестьянам, попавшим в беду. В Нижнереутчанских селах 

было четыре хлебных магазина, то есть в каждой общине, которые 

исполнялись крестьянскими хлебными взносами, выполняли спасательную 

роль в неурожайные годы. В них хранилось 500 четвертей хлеба. Мирской 
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сход разделял имущество между наследниками, мирил ссорящихся, порол 

розгами драчунов и пьяниц. Все четыре общины входили в состав 

Медвенской волостной общины, во главе которой стоял волостной старшина. 

Избирался он делегатами от всех общин волости. 

Главным трудом нижнереутчанских крестьян было земледелие. 

Параллельно занимались птицеводством, садоводством, пчеловодством (было 

200 ульев), а также кустарными промыслами, о которых я уже писал. 

Трудовой день в деревне начинался в 3-5 часов утра: уход за скотом и 

другие хозяйственные работы. В 8-9 часов – завтрак, в 12 часов – обед, в 5-6 

часов вечера – полдник, в 8-9 часов вечера – ужин («вечеруют»). 

Трудовой год протекал так: парину пахали «у Петровки», сеяли озимые 

«у Спасовки»; осенью бабы мяли замашки и лен, стригли овец второй раз, а 

первый – весной; пряли замашки и лен, шерсть, мужики молотили или 

складываи стога, трепали пеньку в пост перед «Пасхой»; осенью и зимой 

бабы пряли и ткали холсты и шерсть, мужики плели лапти, молотили «в 

Филипповке»; весной («в пост или после святой») и пахали и сеяли после 

дождя овсы, горохи, чечевицы. Просо, сажали картофель и другие овощи на 

огороде; навоз в поле возили «по Троицкой неделе». После святой бабы мяли 

пеньку, холсты белили «у Петровки», урожай убирали «от Казанской до 

Ильина дня» (8-20 июля).  

В середине XIX века в помещичьи и крестьянские хозяйства Нижнего 

Реутца вступили в пору кризиса. Урожайность зерновых и крупяных культур 

стала катастрофически падать, проследите это по таблице средней 

урожайности помещичьих земель с 1842-1860 гг.: 

Помещики 
Мера  

урожайности 

1842- 

1846 
цент 

1847- 

1891 
цент 

1892- 

1896 
цент 

1857- 

1860 
цент 

Покровские сам 4.5 9.4 3.5 7.3 2.8 5.8 3.0 6.2 

Брешацкие сам 4.9 10.2 4.1 8.6 3.0 6.2 3.0 6.2 

Баклановы сам 4.7 9.8 3.9 8.1 3.2 6.7 3.1 6.5 

Кондрашевы сам 5.0 10.4 4.8 10.0 4.0 8.3 3.9 6.7 

Средняя 

урожайность 

сам 4.7 9.9 4.0 8.5 3.2 6.7 3.2 6.7 

Низкая, с каждым годом падающая 

урожайность помещичьих земель, разоряла их. Не 

помогали кредиты, взятые в банках, которые 

помещики не могли возвратить. Земля вместе с 

крепостными крестьянами по описи переходила в 

собственность банков. 

Крестьяне и помещики не могли на рынок 

выбросить много сельхозпродукции, да и 

покупательная способность населения уменьшилась 

в 2 раза. Фактически крестьянское хозяйство 

превратилось в чисто натуральное, то есть они 

работали лично для себя, чтобы выжить. В поселениях Нижнего Реутца 

сократился размер земельного участка на ревизскую душу с 2,4 десятины до 2 
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в связи с ростом мужского населения. Зато увеличилась барская запашка до 

2,6 десятины. На все село было 12 однолемешных круга, одна конная сеялка и 

2 конных молотилки. Если нижнереутчанский крестьянин к концу 18 века 

имел 2-4 лошади, 2-3 коровы, 30 овец, то во второй половине 19 века 10% 

крестьянских хозяйств были на грани разорения. Началось разложение среди 

крестьянства. Появилась прослойка богатых крестьян, которые арендовали 

землю у бедных. Крестьяне семьями уходили на заработки, откуда 

возвращались с деньгами. В недрах феодального строя, которого было 

крепостное право, началась непроизвольная купля и продажа земли. В 

Нижнем Реутце сложилась цена за десятину земли – 150 рублей. Крестьяне 

покупали землю даже у помещиков. Помещик Барщевский продал 40 десятин 

земли. 

Трехпольные севообороты истощали землю, это одна из причин низких 

урожаев. Оказалось, что главным носителем хозяйственного прогресса 

являлось не помещичье, а крестьянское хозяйство, а феодальные отношения в 

сельском хозяйстве с присущей ей рутинной техникой (соха, лукошко вместо 

сеялки, цепь для обмолота и т.д.) тормозило развитие капиталистических 

отношений в деревне. 

Крымская война в 1853 - 1855 гг. С Турцией, Великобританией, 

Францией, Сардинским королевством еще больше усугубила кризис 

крепостного строя. Война – это всегда страшная беда для народа. Падает его 

жизненный уровень, требуются колоссальные материальные и физические 

затраты и силы. Россия эту войну закончила позорным Парижским Миром 

(1856 г.). 

В Обороне Севастополя 1854 - 1855 гг. Участвовали 16 дружин из 

курской губернии, в том числе обоянская 47-я дружина под командованием 

подполковника Фон-Адмирала. 750 ратников за храбрость были награждены 

серебряными медалями «За защиту Севастополя», из них 69 из волостей 

Медвенской земли, в том числе 6 нижнереутчанцев: 

1. Миленин Степан Наумович 

2. Хомутов Зиновий Степанович 

3. Тютюнов Емельян Николаевич 

4. Конев Аким Галактионович 

5. Конев Иосиф Кузьмич 

6. Артемов Федор Захарович 

Все они получали пенсию 5-6 рублей в месяц. Сколько погибло наших 

земляков при обороне Севастополя, я таких данных в архиве не нашел, хотя 

жертвы были.  

Война показала несостоятельность внутреннего строя крепостной 

страны. Экономика, политика, жизнь народа – все требовало серьезных 

перемен. 
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Участие  обоянской и курской дружин в Крымской 

войне 1853-1856 гг. (Восточная война) 

Из справки гражданского губернатора командиру Курского 

внутреннего гарнизонного батальона об участии дружины Курского 

ополчения в обороне Севастополя 23 марта 1860 года. 

           Первоначально русско-турецкая война была за господство на Ближнем 

Востоке. С февраля 1854 г. Турция в союзе с Великобританией, Францией, 

Скандинавским Королевством (1855 г.) выступила против России. Основные 

события 1853 г.: вступление русских войск в Молдавию и Валахию; победа  

на Кавказе; уничтожение турецкого флота при Синопе; 1854 г. высадка 

союзников в Крыму и начало Севастопольской  обороны 1854-1855 гг. 

В обороне Севастополя участвовали 16 дружин  из Курской  губернии, 

созданные в уездах, в том числе: 

Обоянская – 47-я  дружина, командир – подполковник фон Аммерс, 

дружина имела  медаль  «За защиту Севастополя», 750 ратников награждены 

серебряными медалями «За  защиту Севастополя». 

47 - я  дружина находилась в Севастополе с 4 по 22 августа 1855 года на 

северной стороне, с 22 по 28 августа – на южной, на бастионе №3, с 28 

августа по 4 сентября – вновь на северной, с 4 сентября по 7 октября – на 

Инкерманской позиции, с 7 октября по март 1856 года на Мекензиевой горе, с 

1 марта по 17 апреля – деревня Зеленакой, 17 апреля она выступила обратно в 

свою губернию.  

39-я  дружина – Курская, командир – штабс – капитан Пустошкин, 

находилась в гарнизоне г. Севастополя на защите северных укреплений в 

артиллерийской прислуге на батареях № 6, 8 с 17 до 27 августа. Дружина 

имеет медаль «За защиту Севастополя». 

40 – я  дружина – Курская, командир – полковник Васильев, дружина 

имела медаль «За защиту Севастополя», располагалась сперва на 

Инкерманской и Мекензиевой позициях, участвовала в разных 

передвижениях, направленных к Черной речке с 8 по 25 августа 1855 года, 

когда в ночь она подступила вместе с 12 пехотной дивизией в составе 

Севастопольского гарнизона, 26 и 27 августа находилась при защите 

Севастополя, а с 28 августа, временно  переходила на северную сторону 

сказанного города, но 13 октября имела  вновь передвижения, которые затем 

продолжались и после блокирования с 13 октября города Евпотории при 

селении Илезе  но 15 апреля 1856 года – время выступления дружины в 
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обратный поход, в свою губернию. Эта война носила характер всенародной. 

Ведь дружины комплектовались в большинстве из крестьян, ремесленников, 

низших чинов. 2480 ратников были награждены серебряными медалями «За 

защиту Севастополя». 8146 ратников Курского ополчения получили 

бронзовую медаль «За защиту Севастополя». За особый героизм 16 ратников 

награждены Георгиевскими крестами,  5 знаком Военного Ордена, ратник 

Лукашев – орденом Станислава 3 степени.    

         69 ратников из наших сел и деревень участвовали в обороне 

Севастополя. Все они были награждены серебряными медалями «За защиту 

Севастополя» и получали пенсию в размере 5-6 рублей в месяц. О них 

должны знать нынешние и будущие потомки, ибо подвиг во имя защиты 

Отечества всегда бессмертен. 

Вышний Дубовец: 

Стефан Иванович Ворсин 

Иван Осипович Евглевский 

Матвей Егорович Найдtнов 

Василий Михайлович Евглевский. 

Гастомля: 

Алексей Фомич Шумаков 

Антон Маркелович Шумаков 

Знаменка: 

Михаил Афанасьевич Малышев 

Дмитрий Васильевич Алферов 

Китаевка:  

Тимофей Константинович Чаплыгин 

Кондратьевка:  

Сергей Устинович Кузнецов 

Федор Владимирович Переверзев 

Любицкое: 

Дмитрий Николаевич Гуснецов 

Яков Степанович Ефремов 

Иван Селеверстович Любицкий 

Емельян Дементьевич Любицкий 

Леоновка:  

Семен Иванович Леонов 

Лубянка: 

Игнатий Федорович Шумаков 

Медвенская волость: 
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унтер – офицер Иосиф Федорович  Шевченко 

унтер – офицер Филипп Петрович Ткаченко 

Афанасий Васильевич Прилуцкий 

Андрей Ефимович Золотарев 

Никита Антонович Куценко 

Илья Васильевич Скоморохов 

Роман Григорьевич Колесников 

Алексей Акимович Акимов 

Трифон Григорьевич Потритьев 

Михаил Гаврилович Русанов 

Артамон Федорович Алексеев 

Стефан Наумович Миленин 

Никифор Евдокимович Рязанцев 

Зиновий Степанович Хомутов 

Борис Григорьевич Гайдуков 

Александр  Данилович Алтухов 

Василий Егорович Долженков 

Емельян Николаевич  Тютюнов 

Аким Горонтионович Конев 

Иосиф Кузмич Конев 

Егор Петрович Апухтин 

Лукьян Савельевич Апухтин 

Федор Захарович Артемов 

Нижний Дубовец: 

Антон Агеевич Шатохин 

Федот Тихонович Филиппов 

Малая Владимировка:  

Прокофий Петрович Баранчиков 

Ново – Чермошное: 

Емельян Егорович Колесников 

унтер – офицер Павел Матвеевич Пашков 

Ефим Егорович Колесников 

Виктор Михайлович Иванов 

Фатей Александрович Бабаскин 

Фаддей Ефимович Бабаскин 

Ефим Стефанович Агарков 

Петр Прохорович Чаплыгин 

Сергей Михеевич Иванов 
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Никольское:  

Никита Павлович Зорин 

Петровское: 

Степан Дмитриевич Требухов. 

Рождественка: 

Иван Семенович Бабаскин 

Федор Карпович Волобуев 

Тарас Тихонович Козлитин 

Абрам Анетеевич Половнев 

унтер – офицер Петр Васильевич Локтионов 

Иван Матвеевич Меркулов 

Федор Антонович Колесников 

Федор Трофимович Евсюков 

Дмитрий  Кириллович  Брежнев 

х. Трубацкий: 

Матвей Дмитриевич Бордунов 

Усть – Дунаец:  

Захар Ефремович Глазунов 

Успенка: 

Давыд Никитович Кособродов 

Шумовка: 

Лаврентий Федосович Гуторов 

Иван Аристафович Гуторов 

Алексей Федорович Гуторов 

Севастополь был сдан союзникам. Это означало конец и поражение 

России в Крымской войне. Завершилась война позорным для России 

Парижским  миром 1856 года. 

Под влиянием поражения России в Крымской войне 1853 – 1856 гг. в 

условиях создавшейся  революционной ситуации император Александр II 

вынужден был пойти на крестьянскую реформу 1861 года, отмены 

крепостного права. 

22 марта в г. Курск были доставлены с фельдъегерем 800 экземпляров 

«Положение об освобождении крестьян». Через два дня – еще 7600 

экземпляров. С этого момента начинается практическое осуществление 

реформы в Курском крае, в том числе  и  в  наших волостях. 
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Реформы 1861 года. Под власть денег… 

Отмена крепостного права – 

событие великого преобразования России 

из феодальной страны в буржуазную 

монархию. «Лучше отменить крепостное 

право сверху, нежели дожидаться того 

времени, когда оно само собой начнет 

отменяться снизу» – это предвидел 

император Александр II, - царственный 

реформатор и мудрый правитель. 

«Поскольку крестьянин стал свободным, 

вырвавшись  из-под власти крепостника-

помещика, поскольку он становится под 

не менее жестокую власть денег, 

попадая в условия товарного 

производства, оказывался в полной 

зависимости от нарождавшегося 

капитала. Подневольный труд заменялся 

свободным наймом» (Запорожская). 

Теперь в Нижнем Реутце крестьяне подразделялись:  

на государственных, которые в 1866 году подчиняются общей системе 

сельского управления, а в 1886 году получил право полной собственности на 

землю за выкуп; 

на «временнообязанных», которым по «Положению о выкупе» 

земельные наделы предоставлялись крестьянам не в собственность, а в 

«постоянное пользование». Правительство выплатило помещикам сумму 

выкупа, которую крестьяне должны были погасить за 49 лет по 6% ежегодно 

(выкупные платежи), несли повинности (издольщина, оброк) за пользование 

землей; 

на «дарственных крестьян», это крестьяне, которые вынуждены были 

взять «дарственные наделы» - 0,7 десятины на ревизскую душу, за которую 

не отбывали повинности и не уплатили выкуп. Таким наделом на 

нижнереутчанских землях воспользовались 12 семей.  

Согласно «Положению о выкупе» на ревизскую душу 

«временнообязанных крестьян» приходилось 2,1 десятин земли, 

государственных крестьян – 3,8. Нижнереутчанские крестьяне почти два года 

не подписывали уставные грамоты, так как по ним у крестьян отбиралась 

лишняя земля. Арифметика проста:  если крестьянин до отмены крепостного 

права имел на ревизскую душу 2,3 десятины, то у него отбирали 0,2 десятины 

земли в пользу помещика. Кроме этого, устанавливалась громадная выкупная 
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сумма: при определении ее размера, годовой оброк, который он платил 

помещику, умножался на 16 2 3.  

Таким образом, нижнереутчанские крестьяне при выкупе должны были 

уплачивать 150 рублей за десятину. Размеры выкупных платежей с каждым 

годом росли, и к 1905 году, когда они были отменены, крестьяне Российской 

империи выплатили свыше 1,5 млрд. рублей, то есть в 2 раза больше 

рыночной цены на землю. Нижнереутчанские помещики жили на проценты с 

выкупных платежей, отдавая свою землю в аренду крестьянам за большую 

плату  по 20-25 рублей за десятину. Итак, нижнереутчанские крестьяне 

получили «по уставным грамотам» следующее количество земли (в 

десятинах) 1898 г. В пользу помещиков «по уставным грамотам» отошло 210 

десятин лишней земли от крестьян. В среднем на одну ревизскую душу 

получалось 0,1 десятины. Поземельный налог  за одну десятину составлял 

0,17 копеек. Такой же налог за землю платили помещики. 

Теперь взаимоотношения между работодателем и производителем 

работ (сельхозработники) имели денежный характер. Сложились 

определенные условия оплаты труда. Наймом рабочих занимались не только 

помещики, но и богатые крестьяне. 

Наименование 

общины 

Кол-во 

ревизс

ких 

душ 

П
а
ш

н
я

 

На 

ревизскую 

душу 

С
ен

о
к

о
с 

Усадеб

ная 
Лес 

И
т
о
г
о
 

Н
а
л

о
г
 

р
у
б

 

Нижний Реутец 

государственные 

крестьяне 

856 3255 3,8 - 156 1 2 119 3531 603, 80 

Сельцо Шелковка 

(временнообязанные) 

23 49 2,1 - 12 - 61 10,43 

Сельцо 

Александровка 

(временнообязанные) 

92 195,5 2,1 - 20 1 4 - 125 

3 4 

21,5 

Сельцо Ивановка 

(временнообязанные) 

44 93 2,1 - 12 - 105 17,73 

Пример: Поденная оплата рабочих в имении дворян Покровских,  конец 1886 года 

Зима Весна Лето 

свои харчи хозяина свои харчи хозяина свои харчи хозяина 

Муж.0-25коп - 0-30 коп. 0-30 коп. 0-40 коп. 0-40 коп. 

Жен. 0-20 коп - 0-25 коп. 0-25 коп. 0-30 коп. 0-30 коп. 

Пеший работник в день зарабатывал 30-40 копеек, а в косовицу до 60 

копеек, поденщик – 15-30 копеек, работник с лошадью – 1 рубль, вспахать 

десятину – 1,5 рубля, посеять десятину и закрыть семена – 1, 75 рубля, 

скосить десятину – 1,5-2 рубля, свезти копну – 5-20 копеек. Таким образом, 

стоимость обработки одной десятины озимых стоила 7-8 рублей, яровых – 7 

рублей, вывоз навоза – 8-10 копеек с воза. Уже в 1900 году  было 45 хозяйств 

с применением наемного труда в Нижнем Реутце, желающих использовать 

труд  батраков.  
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Стоимость земли по трем имениям помещиков Нижнего Реутца сложилась 

следующим образом (за десятину в рублях): 

пахатной земли в продажу – 100-160 

луговой, выгонной земли – 120-200 

принимали в залог банки – 80 

Стоимость аренды земли (за десятину в рублях): 

пахатной – 7-25  

луговой – 8-20    

Доходность (в рублях): 

пахатной – 5-6 

луговой – 4-15 

неудобной – 1-15    

Стоимость земли и доходность от нее для крестьян было 

разорительной, тем более взятую в аренду по 25 рублей за десятину, когда от 

сельского хозяйства доход на крестьянскую душу составлял 10 рублей. 

Поэтому многие крестьяне от безысходности  шли в найм, а у некоторых это 

стало постоянной профессией. 

На фоне роста богатой прослойки крестьян Нижнего Реутца, которые 

имели до 10 лошадей, стада коров и овец, основная масса крестьян беднела. 

У свободных землепашцев, коими являлись крестьяне после отмены 

крепостного права, с каждым годом земля давала отдачу все меньше и 

меньше. Урожайность зерновых падала. Например, в Нижнем Реутце в 1893 

году она составляла с десятины озимой пшеницы (9 сам) 4 (8,3 ц), ржи 6 (13 

ц), овса 6 (13 ц), конопли 2 1 2 (5,2 ц). Это показатели в урожайный год. Но 

ему предшествовала череда неурожайных лет: 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 

1883, 1884,1885, 1889, 1891, 1892. Говорят, чтобы восстановить потери 

одного неурожайного года, требуется 10 лет. Росло количество нефимщиков 

по налогам. Началась опись имущества у крестьян и ее распродажа.  

Из отчета губернатора за 1891 год об урожае хлебов и других 

сельскохозяйственных культур. Из 15 уездов Курской губернии только в 

пяти: Путивльском, Рыльском, Льговском и частью Фатежском – урожай 

хлебов отчетного года может быть признан более или менее 

удовлетворительным; из остальных же 10 (оба Оскольские) – Старый и 

Новый и большая часть Тимского понесли совершенный неурожай не только 

озимых и яровых хлебов, но и овощей. 

В менее значительной степени, хотя тоже не в малую, пострадали от 

неурожая и находятся в поражении, близком к 3 первым уездам уезды: 

Корчанский и Белгородский. Затем следуют по степени неурожайности 

Обоянский и Щигровский и, наконец, Курский, Суджанский и Грайворонский 

уезды. 
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Яровые хлеба, как то: ячмень, гречиха и просо, во всех 15 уездах 

Курской губернии родились плохо, а конопля и картофель почти пропали, 

особенно в 10 неурожайных уездах.  

Из отчета губернатора за 1891 год о причинах часто повторяющихся 

неурожаев в губернии. «Рассматривая причины постоянно повторяющихся 

неурожаев в Курской губернии, нельзя не перейти к заключению, что помимо 

атмосферических явлений, недороды хлебов находятся в большей 

зависимости от первобытного способа ведения крестьянских хозяйств и 

крайне неудовлетворительная обработка земли сохой. Немалое влияние 

оказывает и слабость хозяйственного инвентаря, а так же измельчание 

породы лошадей и скота. 

Из рапорта Обоянского уездного исправника губернатору о состоянии 

крестьянских хозяйств в уезде. 14 февраля 1894 г. Во исполнение 

предписания от 18 января имею честь донести, что благосостояние разных 

хозяйств в Обоянском уезде такого крестьянские неурожаи двух прежних лет 

повлияли неблагоприятно в 9 волостях из 11. Относительный урожай 

нынешнего года не мог существенно поправить дело. 

Правительственная и земская задолженность крестьян очень велика. 

Среднее количество четвертей хлеба собрано с десятины: озимой пшеницы 4, 

ржи 6,5, овса 7, гречихи 2,5, просо – 10, конопли – 2,5, картофеля 13. Годовая 

плата работнику высшая 80 рублей и низшая 55 рублей. 

Вот, что писал Курский губернатор в отчете об урожае хлебов и 

сельхозкультур в 1891 году: «Из пятнадцати уездов Курской губернии только 

в пяти: Путивловском, Рыльском, Льговском, Дмитриевском, и частично в 

Фатежском, а остальные же 10 понесли совершенный  неурожай не только 

озимых и яровых, но и овощей. 

 На мизерных крестьянских участках (разполосица) просто невозможно 

было соблюдать свободу. В чем заключался архаичный севооборот: два года 

они сеяли, первый – озимую пшеницу, второй – ячмень или овес, а на третий 

они оставляли под «пар». 

Конец 19 века, несмотря на неблагополучные погодные условия, 

характерен для нижнереутчанской земли ростом населения, отсюда и 

дробление крестьянских земельных участков. Земля считалась 

собственностью общины  «мира» и должна была распределяться по числу 

«едаков». Так как составы семей менялись, необходимо было проводить 

переделы земли, которые осуществить на практике было невозможно. В 

результате происходило то, что называлось «обезземеливание». 

крестьянских хозяйств, семейные наделы дробились (родители отрезали 

детям, те, в свою очередь, своим детям и т.д.) и уменьшались.  

В Нижнем Реутце обострялась земельная нужда. Мизерный надел в 

одну полосу 5 х 100 м не мог прокормить семью. 

Количество скота, как подсобная отрасль для крестьян насчитывала: 

лошадей – 460, коров – 430, овец – 1500, свиней – 152. 
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Земское самоуправление 

В той или иной мере на Медвенской земле элементы и институты 

самоуправления в России существовали на всем протяжении времени ее 

истории. Так, что ни мы первыми в настоящее время являемся ее 

родоначальниками. Если сейчас власти сталкиваются с проблемами 

местного самоуправления, так и наши предки были не менее озадачены ее 

эффективностью во всех сферах жизни. 

Уже «Русская правда» признает общину автономной организацией, 

обладающей самостоятельностью в области внутреннего управления. В XVI - 

первой половине XVII веков регулярно собирались земские соборы. В 

середине XVI века основными сословно - представительными органами на 

местах были земские и губные избы - выборные органы. Земские избы 

выполняли финансово - налоговые функции, Губные избы - полицейско -

судебные. Компетенция этих органов закреплялась в губных грамотах и 

земских уставных грамотах, подписываемых царем. Деятельность земских и 

губных изб контролировалось различными отраслевыми приказами. 

В XVI веке местное управление бюрократизируется: устанавливается 

система приказно - воеводского управления на местах. Земские органы 

превратились в подчиненных исполнителей распоряжений воевод, 

выполняющих черновую административную работу. 

Реформы в области местного управления были продолжены Петром I. 

В 1699 году в Москве была образована бурмистская палата, которая являлась 

выборным органом. 

Петром I в 20-е годы XVIII века была предпринята попытка, создать 

выборные органы. Тогда в городах были учреждены выборные магистры, 

заведовавшие хозяйством городов, полицейскими делами и судом, 

отделенными от администрации. При приемниках Петра I магистры были 

упразднены, выборный суд ликвидирован. Губернаторы и воеводы стали 

единственными носителями власти. 

В эпоху Екатерины II сословным обществом было предоставлено право 

защищать, по выбору, значительную часть должностей, губерний, городов и 

уездной администрации и суда, Для заведования делами дворянского 

сословия, а также для выбора должностных лиц местной администрации и 

суда учреждались губернские и уездные дворянские собрания. 

Значительная часть дел были передано выборным «приказами общественного 

презрения». 
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Система местных учреждений, созданных Екатериной II, была 

основана на самоуправлении, не земском, а сословном. Учреждения, 

созданные Екатериной II, были изолированы от основной массы населения, 

также нельзя считать временем возникновения местного самоуправления 

эпоху Ивана Грозного, Петра I. При этом следует отметить, что важен сам 

факт существовании в истории России элементов и институтов 

самоуправления, являвших зачатками местного самоуправления. 

Речь о местном самоуправлении в России можно вести лишь с 1864 

года в результате земской реформы, проведенной императором 

Александром II. Вследствие земской реформы были созданы учреждения, 

существенно отличившиеся от всех существующих в истории Росси, что 

реально положило начало развитию местного самоуправления в России. 

Земская реформа 1864 года была непосредственным продолжением 

крестьянской реформы  1861 года. 

Необходимость введения местного самоуправления вызывалась и 

определялась потребностью в развитии местного хозяйства и культуры. 

В систему земских учреждений входили избирательные съезды, 

полномочия которых ограничивались избранием  раз в три года гласных  в 

уездные земские собрания, распорядительные органы - губернские и уездные 

земские собрания, исполнительные губернские и уездные земские управы. 

Положение 1864 года делило избирателей на три курии: 

1) уездных землевладельцев, имущественный ценз которых должен 

составлять 15 тысяч рублей стоимости недвижимого имущества. 

2) в городских избирательных съездах могли принимать участие: лица, 

имеющие купеческие свидетельства, владельцы торгово - промышленных 

заведений (оборот 6 тыс. рублей). 

3) имущественный ценз для третьей курии отсутствовал. Это для сельского 

общества, которое  являлась низшей административной единицей. Состояла 

из одного или нескольких сел, деревень, владевших общинными 

сельскохозяйственными угодьями. Управлялась сельским сходом, который 

состоял из домохозяев, избирал сельского старосту на три года и других 

должностных лиц. Сельское общество наделялось большими правами. 

Например, на территории Рождественской волости было 12 винных лавок. Но 

в 1881 году по приговорам сельских обществ были закрыты лавки в с. 

Рождественское. А в 1882 году список этот пополнился еще 10 

населенными пунктами рождественской волости: Никольское, Зорино, 

Шумовка, Любимовка, Никольское-1, Никольское - 2, Андреевка-1, 

Андреевка-2, сельцо Рождественское. 
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Мы можем еще раз убедиться, как вышестоящие органы губернии 

считались с приговорами сельских сходов. 

Циркулярное. Срочное. 
Непременным членам уездным по питейным делам Присутствий 

По встретившейся надобности прошу Вас безотлагательно с первой отходящей 
почтой доставить мне полный список селений Курского уезда, в которых воспрещены 
питейная торговля по приговорам сельских обществ, как на прошлое, так и на 
текущее трехлетие. 
Управляющий                                                                                Секретарь 

Сельское общество ведало всеми хозяйственными делами на своей 

территории: строительство дорог, открытие школ, медицинских учреждений, 

библиотек. Занималось разделом имущества среди наследников. 

Государственные крестьяне Обоянского уезда Медвенской волости 

слободы Медвенка, состояло из 400 дворов домохозяев, имеющих право 

голоса, собирались на сельский сход в количестве 268 человек. На сходе 

рассматривалось заявление Осина Иванова Павленко о разделе имущества 

своим сыновьям следующим порядком: 

1. Сыновьям Тимофею, Кузьме определяю усадьбу межа 8 сажень длины на уровне 
ширины, огуменник такой же длины и ширины. На этой усадьбе имелась изба 
с надворными постройками, лошадь, корова и вся мелкая утварь в личное и 
потомственное владение как Тимофею и Кузьме, а также их наследникам. 
2. Сыну Петру я ничего не определяю в виду того, что он более 12 лет проживает 
на Украине, и не оказывал мне никакой помощи, а сам имел хорошее состояние.  

Сельский сход признал приговор правильным в определении Осипа 

Иванова Павленкова. Приговор подписан крестьянами в количестве 268 

человек. Датирован 18 февраля 1903 г. медвенским сельским старостой И. 

Ильющенковым. 

А вот еще один сход граждан слободы Медвяной Колодезь в 1903г. 

сентября 28 дня, который принял приговор о строительстве двух 

артезианских колодцев на ярмарочной площади. 

Во время лета в с. Медвяной Колодезь помещаются три ярмарки: 9 

мая, 8 июля и 1 сентября, куда собираются с разных городов, сел, 

деревень несколько тысяч человек и несколько тысяч разного рода скота. 

Все эти люди и скот, в ярмарочное время от безводья сильно страдают, 

ремонт же самим колодцам от наших недостатков и молоземелья в 

настоящее время произвести никак не может, и потому, мы 
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единогласно настоящим просим Г. земского начальника 1-го участка 

Обоянского уезда о ходатайстве перед Курским губернским собранием о 

выделении средств на строительство колодцев. 

360 подписей. Староста Семен Чеботарев 

На строительство колодцев было выделено 1600 рублей. Ярмарочная 

площадь располагалась на территории, где сейчас находится детский сквер, 

против больницы. 

Однако выборы гласных от сельских обществ были 

многоступенчатыми: сначала сельские общества посылали представителей на 

волостной сход, на котором избирали выборщиков, а затем из их среды 

выбирали гласных уездного земского собрания.  

Волостной сход, орган местного крестьянского самоуправления состоял 

из выборных волостных должностных лиц и крестьян домохозяев. 

Осуществлял ограниченные административно - судебные, фискальные и 

полицейские функции. Контролировался посредниками и земскими 

начальниками. Возглавлял волостной сход волостной старшина. Избирался 

на 3 года сходом, утверждался мировым  посредником. Обладал 

административно-полицейской властью. Избирался волостной старшина из 

среды крестьян. 

Так, в 1897 году сход Медвенской волости возглавлял крестьянин 

Константин Ефимович Павленко, Спасской волости с 1894 года крестьянин 

Николай Миронович Переверзев, Рождественской волости с 24 февраля 1897 

года крестьянин Василий Андреевич Меркулов, Чермошнянской волости с 10 

января 1892 года крестьянин Андрей Иванович Павлов. Волостной сход 

избирал волостное правление, которое состояло из волостного старшины, 

старост и других должностных лиц. Волостной суд - выборный судебный 

орган для разбора мелких гражданских и уголовных дел. Мог 

приговорить к телесному наказанию, штрафу, кратковременному 

заключению. В памятной книжке за 1860 год есть сведения такого характера: 

с. Рождественское 

стан -1 /полицейский участок, возглавляемый становым приставом/ 

земский начальник - 1 

судебный следователь -2 

полицейский урядник - 2 

Во всех волостях было по 5 человек земского управленческого 

аппарата, при населении в Медвенской волости в 1903 году 15161 человек. 

Полицейский участок создавался  на 6-7 волостей. Медвенская  волость 
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входила в 1 стан Обоянского уезда, административный аппарат которого 

находился в г. Обояни. 

Вывод один, что на уровне сельского общества, волости верховная 

власть была чисто крестьянская, хотя представители сельского схода кроме 

лиц, входящих в состав сельского схода, могли выбрать гласных из 

дворянства и духовенства. 
 

Сельские общества /1898 г./По ведомости казначейства/ 

Рождественская волость 1 стана 
 

№ 

п/п 

Наименование общества 

и от какого владельца 

получили земли 

 

Наименование 

населенного пункта 

 

Кол-во 

десятин 

Кол-во 

ревизских 

душ 

Сумма 

земельного 

налога 

1 Андреевское (Власенкова) с. Млодать 78 40 3-94 

2 Андреевское -1 (Бурцева) с. Петровское 19 7 0-96 

3 Андреевское - 2 (Донцовой) с-цо Андреевское 12 5 0-64 
4 Большое Владимирское 

(Ржевского) 

д. Б. Владимировка 312 168 1-85 

5 Васильевское 

(Лукьянчикова) 

с. Васильевское 83 32 4-14 

6. Верхне-Дунаевское 

(Дембицкого) 

х. Верхний Дунаец 180 66 2-70 

7 Андреевское -1 (Шатова) д. Андреевка 12 5 3-05 

8 Вышне-Дубовецкая  

(гос. крестьяне) 

с. В. Дубовец Сход 

Клиновое 

1392 545 69-62 

9 Гуторовская 

(Августовских) 

д.Малая Гуторово 27 12 1-36 

10 Дунавецкое  

(Клейнмехеля) 

х. Дунаец 

Екатериновка 

96 43 4-81 

11 Екатериновское  

(Лукашева) 

д. Екатериновка  

х. Дунаец 

82 30 4-12 

12 Знаменское  

(гос. крестьяне) 

с. Знаменское 

Малышево 

807 212 40-38 

13 Ново-Чермошнянская 

(Бугаевой) 

с. Ивановское 

Цуриковская дача 

30 13 1-51 

14 Китаевская (гос. крестьяне) д. Китаевка 535 210 26-76 

15 Любянская  

(гос. крестьяне) 

д. Новоселедебня  

х. Полная 

Любянская дача 

410 270 20-50 

16 Любицкая  

(гос. крестьяне) 

с. Любицкая  

д. Катунина 

3262 687 163-14 

17 Любимовское с. Любимовка  

уст. Сорочино 

46 17 2-34 

18 Малышевское  

(Малышева) 

с. Знаменка  

д. Малышево 

х.Нелидов 

9 4 0-45 
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19 Малышевское  

(Попова) 

с-цо Андреевка  

х. Полный 

62 28 3-14 

20 Мало-Владимировское 

(Пискарева) 

м. Владимировка 44 20 2-20 

21 Мало-Владимировское 

(Пискарева) 

м. Владимировка 62 28 3-10 

22 Митрофановское  

(Карамзина) 

х. Рождественский 148 67 7-42 

23 Мало-Гуторовское  

(гос. крестьяне) 

м. Гуторово 438 115 21-92 

24 Мало-Владимировское  

(Пискарева) 

м. Владимировка 52 23 2-61 

25 Никольское (гос. крестьяне) с. Никольское 304 80 15-24 

26 Нижне-Дубовецкое  

(гос. крестьяне) 

н. Дубовец 1093 250 54-68 

27 Никольское (Осиповой) х. Полный 81 36 4-07 

28 Никольское (Лукьянцева) с. Никольское 77 33 3-86 

29 Петровское (Дембицкого) с. Петровка 51 26 2-58 

30 Петровское (Савицкого) с. Петровка 122 55 6-10 

31 Петровское  

(Аммосова) 

Петровское      

на Молодать 

599 272 29-95 

32 Петровское  

(Аммосова) 

Петровское      

на Молодать 

209 95 10-48 

33 Вышне-Млодатское 

(Аммосова) 

с-цо Аммосова 390 177 19-33 

34 Петропавловское 

(Черемисовой) 

д. Лучня 35 15 1-19 

35 Ново-Чермошнянская  

(гос. крестьяне) 

с. Рождественка  

Н - Чермошное 

8659 1940 432-98 

36 Трубацкое  

(гос. крестьяне) 

д. Ивановка  

х. Трубацкое 

677 178 33-89 

37 Успенское с. Успенка 41 18 2-06 

38 Цуриковское (Коломнина) с. Ивановка Цуриков 94 42 4-73 

39 Цуриковское (Ордынского) с. Ивановка Цуриков 13 5 0-43 

Итого: 20108 1398 1005-43 
 

Спасская волость 

40 Александровское 

(Афросимова) 

д. Александровка 101 45 5-09 

41 Александровское 

(Жикуной) 

д. Александровка 24 10 1-27 

42 Александровское 

(Татарской) 

д. Новоселовка 30 13 1-54 

43 Больше Звягинцево 

(гос. крестьяне) 

д. Б. Звягинцево 1072 282 53-64 
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44 Больше Звягинцево 

(Щеголевых) 

д. Б. Звягинцево 27 12 1-37 

45 Больше Звягинцево 

(Кондрашевы) 

д. Б. Звягинцево 75 34 3-78 

46 Больше Звягинцево 

(Кондрашевы) 

д. Б. Звягинцево 88 40 4-40 

47 Высокское  

(гос. крестьяне) 

с. Высокое 2674 459 133-73 

48 Гостомлянское  

(гос. крестьяне) 

с. Гостомля 4229 1112 211-45 

49 Кондратьевское  

(гос. крестьяне) 

д. Кондратьевка 1601 421 80-08 

50 Гостомлянское 

(Герасимова) 

с. Гостомля 29 13 1-48 

51 Ивановское (Тыщевцева) д. Николаевка 207 94 10-38 

52 Переверзевское -1  

(гос. крестьяне) 

д. 1-Переверзево 1000 263 50-01 

53 Переверзевское -2 

(Юрьевых) 

д. 2-Переверзево 77 35 3-86 

54 Спокоевское (Гашеев) д. Спокоевка 130 59 6-54 

55 Свиденское (гос. крестьяне) д. Свидное 770 136 38-50 

56 Переверзевка-1 (Кравцова) д. Переверзевка 5 2 0-29 

57 Переверзевка -2 (Юрьева) д. Переверзевка 26 13 1-22 

58 Спасское -1 (гос. крестьяне) д. Спасское 1768 465 88-42 

59 Спасское -2 (Голычевцева). с. Спасское 35 17 1-79 

60 Спасское -2 (Семеновой) с. Спасское-2 136 61 6-82 

61 Спасское -2 (гос. крестьяне) с. Спасское-2 260 68 3-00 

62 Успенское с. Медвенка 14 6 0-70 

63 Успенское с. Медвенка 80 38 4-05 

Итого: 14176 4668 708-82  
 

Чермошнянская волость 

64 Больше Ивицка 

(Клейнмехель) 

д. Б. Ивица 203 92 10-18 

65 Воробьевское  

(гос. крестьяне) 

с. Воробьевка 1485 390 74-28 

66 Воробьевское  

(гос. крестьяне) 

с. Воробьевка  

м. Гуторово  

х. Заикин  

д. Шумовка 

4471 1176  
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67 Заикинское (гос крестьяне) х. Заикин 265 69 12-76 

68 Крыловское (Шумакова) х. Крыловка 198 90 9-90 

69 Малышевское 

(Афросимовы) 

х. Малоивицкий 99 45 4-95 

70 Клиновское (Звягинцев) д. Клиновое 36 16 1-86 
71 Малиновское (Волковых) х. Малиновый 198 99 9-90 

72 Малоивицкое 

(Офросимовых) 

х. Малоивицкий 99 45 4-95 

73 Моисеевское (Моисеева) х. Моисеевский 145 65 7-29 

74 Отрадинское 

(Головинского) 

х. Отрадный 244 110 12-24 

75 Семеновское  

(гос. крестьяне) 

д. Семеновка 143 37 7-19 

76 Чермошнянское  

(гос. крестьяне) 

с. Чермошное  

д. Кочегуровка  

д. Денисовка  

д. Малиновка 

2163 569 130-65 

77 Чермошнянское (Волковых) с. Чермошное 687 312 34-35 

Итого: 6128 3090 306-45 

 

Медвенская волость (1895) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

общества 

Кол-во 

ревиз. 

душ 

 

Распаш. 

земли 

 

Сенокос. 

угодья 

 

Усадеб. 

участки 

 

Леса 

 

Итого 

Сумма 

земельного 

налога 

1. сл. Медвенка  

(гос. крестьяне) 

583 2219 - 146 311 2676 457-81 

2. с. Паники  

(гос. крестьяне) 

733 2788 189 283 428 3685 630-90 

3. с. Драчевка  

(гос. крестьяне) 

558 2123 - 122 186 2432 415-96 

4. с. Вышний Реутец 

(врем., обязан.) 

164 346  219 315 399 683-54 

5. с. Вышний Реутец 

(врем., обязан.) 

77 162  20  182 31-26 

6. д. Горки  

(врем., обяз.) 

34 72 5 7 - 84 14-36 

7. с. Нижний Реутец 

(гос. крестьяне) 

856 3255  156 119 3531 603-80 

8. с. Нижний Реутец 

Шелковка  

(врем. обяз). 

20 42    42 7-80 

9. с-цо Ивановка 44 93 - 10 - 104 17-73 

10. с-цо Александровка 92 195 - 20 - 215 21-50 
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11. с-цо Шелковка 23 49 - 12 - 61 10-43 

12. часть. Любача  

(гос. крестьяне) 

352 1338 - 78 - 1416 24222 

13. Карамзина 13 28 - 4 - 32 5-56 

14. Курасовой 7 15 - 1 - 16 2-73 

15. Аммосовой 10 23 - 1 - 24 4-10 

16 Поповой 4 9 - 3 - 12 2-22 

17 д. Скотская  

(гос. крестьяне) 

390 1482 106 87 180 1857 317-54 

18. д. Соломыково 

(врем., обяз.) 

21 46 - 4 - 50 8-64 

19. д. Танеевка  

(врем., обяз.) 

96 203 - 11 - 214 36-60 

20. с. Любач  

(врем., обяз.) 

24 51 - 3 - 54 9-24    

21. д. Мерцаловка 

(врем, обяз.) 

21 31 66 - 4 70 11-97 

22. с-цо Успенское 11 25 5 5 - 35 6-12     

Итого: 4143 21080 306 1368 1811 24563 4800-73 

Стоимость десятины  0- 18,1 кон. 

Рышковская волость 

№ 

п/п 

Наименование общества 

и от какого владельца 

получили землю 

Наименование 

населенного 

пункта 

 

Количество 

десятин 

Количество 

ревизских 

душ 

Сумма 

налога 

за землю 

1. Панинское от Карамзина с. Панино 1221 530 61-07 

2. 1 - Панинское от Карамзина с. 1-Панино 1260 547 54-07 

3. Рыбоводное хозяйство 

«Млодать» от Васильева 

д. Васильевка 12   

десятин пруда 

  

4. Млодецкое от Офросимова д. Безлестная  

д. Дворецкая 

Поляна 

250 108 10-08 

5. Петринское х. Петрина  

и Зорина 

321 117 32-01 

 

Косторнянская волость (Суджанский уезд) –  

с 1923 г. Льговского уезда 

1. Тарасовское  

(гос. крестьяне) 

с. Тарасово 1359 597 135-09 
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Замострянская волость (Суджанский уезд) 
 

№ 

п/п 

Наименование общества 

и от какого владельца 

получили землю 

Наименование 

населенного 

пункта 

 

Количество 

десятин 

Количество 

ревизских 

душ 

Сумма 

налога 

за землю 

1. 1-е Белоколодезское 

от Фоминова 

с. Белый 

Колодец 

386 167 16-07 

2. Белоколодезское 

от Фоминова 

с. Белый 

Колодец 

143 62 14-03 

3. Александровское 

от Лукашева 

д. Александровка 111 48 11-01 

4. Леоновское  

(гос. крестьяне) 

д. Леоновка 1342 583 134-20 

5. 

 

Нелидовское 

от гр. Карамзина и 

Клейнмихеля 

х. Нелидовка 220 95 22-00 

6. Самсоновское от 

Кологривова 

д. Самсоново 83 36 8-30 

7. Ивановское       

от гр. Жикунова 

д. Ивановка 56 24 5-60 

8. 1- Благотдатенское д. Благодатное 192 83 19-20 

9. 2 - Благотдатенское  

от Резанова 

д. Благодатное 94 40 9-04 

10. Глебовское от Толмачевой х. Глебово 148 64 14-80 

Ведомости на уплату налога на землю отмечали, от какого помещика 

крестьяне получили землю в период реформ при отмене крепостного права с 

1861 года, так как они считались пока временно-обязанными по истечении 

срока выплаты стоимости земли. 
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 «Рабы крепостного права» 

Крепостническое земледелие на Медвенской земле стало развиваться 

в начале XVII века. Хотя на севере Российского государства в 

общегосударственном масштабе крепостное право было оформлено 

Судебником 1497 г. Но до этого оно существовало неофициально более 100 

лет, а в монастырях ещe раньше. 

В XVII веке происходил процесс заселения южных окраин Российского 

государства, а именно Порубежья, в которое входила Медвенская земля. На 

Курское Порубежье направлялись служилые люди двух групп: служилые «по 

отечеству» - это отпрыски боярских родов и «по набору» - набирались из 

разных слоев общества. Последние занимали самые низкие чины на военной 

службе: стрельцы, пушкари, казаки, драгуны, солдаты. Все они охраняли 

границы государства от набегов крымских татар. Граница эта была длиной 

780 километров, кстати, укрепленная, на которой было построено 27 городов 

- крепостей, в том числе крепость Обоянь. Между крепостями создавались 

военизированные станицы. Защитников - воинов требовалось тысячи, 

которые переселялись вместе с семьями на постоянное жительство в 

Порубежье. 

Первая группа за верную службу получила денежный и «поместный» 

оклад, так называлось жалование служилого «по отечеству» - феодала. 

Поместный оклад составлял 100-150 четвертей «в поле, а дву по тому ж» (т.е. 

в трeх полях) (четь - 0,5 десятины, одна десятина - 1,09 га). 

Вторая группа получила земли в групповое пользование, но 20 - 30 

четвертей на каждого в общих полях «вопче с товарищами». 

Те служаки, которые получили «поместный» оклад и являлись 

первыми помещиками на Медвенской земле. Получали такие    

«поместья» дети боярские, которые служили в Курской и Обоянской 

крепостях. Конечно, их было меньше, чем «приборных», которые являлись 

первыми поселенцами, основателями и старожилами многих медвенских сeл 

и деревень. 

Новоявленные помещики были мелкими феодалами, которые имели 2-3 

крестьянских дворов (крепостных). Но их даже сложно было назвать 

крепостными. Они могли от помещика уйти или сбежать в другие места. 

Никто их не ловил, не искал и не возвращал хозяину. 
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Но когда на Порубежье вместо писцовых стали внедрять переписные 

книги, которые давали сведения о количестве населения, то данные такой 

переписи стали официальным основанием закрепощения крестьян. 

Из писцовой книги Курского уезда о земельных владениях 

помещиков с. Шумаково и о побегах их крестьян. (Часть Медвенской 

земли входила в этот уезд (1685 г.) 

....А в нeм на их жеребье пять дворов их помещиковых, да 

крестьянских дворов за Федором (крестьянский двор), за Микифором пустых 

крестьянских дворов (4), а те крестьяне бежали из-за него после переписных 

книг 186-го году...за Федором Антиповым во дворе крестьян (5)...за 

Онисимом, у него во дворе живут крестьянские дети (3), да Черкашин 

Микулка Иванов, а на него крепостей не положил. Да двор пуст Филатки 

Степанова сына Хардикова 3 детьми (2), Филатка умре, а дети ж из двора 

бежали после переписных книг во 192 году в Глухов. Да у него ж из двора 

бежали крестьянские дети (2) безвестно во 193 году. За Оницифором да за 

Андреем во дворе было несколько десятков». 

Выжили и не разорились на Медвенской земле 9 помещиков. Среди 

них Аненнковы, Звягинцевы, Свиридовы, Ногес, Яковлевы, Амосcовы, 

Покровские, Шатовы. Разорившиеся перешли в разряд однодворцев. Не 

исключено, что в Медвенском районе есть семьи носители фамилий 

дворянских родов. 

Узаконено крепостное право на Порубежье было при Петре I путeм 

административного причисления свободных граждан в крепостные. Было 

семь указов императора, которые сыграли роковую роль для вольных 

землепашцев: вводился подушный налог по числу ревизских душ (мужчин), 

который было велено платить только через помещиков, холопов уровняли с 

крестьянами; нельзя было уходить для работ без разрешений помещика; 

крестьяне лишены были права поступать на военную службу; приобретать 

недвижимые имения; помещик имел право продавать крестьян, наказывать, 

ссылать на каторгу. 

Но на Медвенской земле 90% распаханной пашни принадлежала 

однодворцам (бывшие «приборные»), из которых более половины так и 

остались свободными землепашцами. 

Потеснила однодворцев или грубо сказать оттяпала у них землю 

императрица Екатерина II, которая за верную службу гражданским и 

военным чинам даровала Медвенские черноземы. 

Когорта Медвенских помещиков сразу увеличилась до 136. На каждого 

приходилось в среднем до 100 десятин. Но были и крупные землевладельцы: 
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Клеймихели имели 4380 десятин, Панины - 2800, Зорины - 1974, Быковцевы - 

1211, Шумаковы - 834. 

Но полностью свободной земли в Медвенском крае в это время не 

было, она была занята однодворцами. Вот и началась «межевая война» 

между новыми помещиками и однодворцами. Закончилась она тем, что 

Екатерина II перевела однодворцев в ранг государственных крестьян с 

наделом 3,8 десятины на ревизскую душу. Лишняя земля была отдана новым 

помещикам. Вот в этот период часть однодворцев попала в крепостную 

зависимость. 

Чтобы обработать землю помещикам нужны были крепостные души 

(тягло), а их остро не хватало на нашем Порубежье. Поэтому 

землевладельцам пришлось переселять большие партии крестьян из 

центральных районов России или просто их покупать. 

Население, прибывшие из далеких великорусских губерний, избрало 

еще такой способ оседания на наших краях - это захват земель. В открытых 

войнах с «детьми боярскими» колонисты иногда отбивали землю. Но если 

вдруг, они проигрывали эту «битву», то, как долгожданная добыча попадали в 

руки помещиков - крепостников. Кроме этого Порубежье долгое время было 

местом ссылки бродяг, пьяниц, воров, ябедников, государственных 

преступников, которые, не имея ни кола, ни двора становились холопами. 

Наиболее распространенными на Медвенской земле были барщинные 

имения. Они приносили помещикам более высокие доходы, чем оброчные. 

Одно барщинное тягло (участок земли помещика, обрабатываемый 

крепостным крестьянином) приносило ежегодно доход в среднем 40 рублей в 

Рождественской, 37 рублей в Чермошнянской, 38 рублей в Медвенской, 35 

рублей в Спасской волостях. Сначала барщина равнялась двум дням в 

неделю, потом трем, пяти, а к концу XVII века стала круглосуточной. Первая 

половина XVIII века - это «расцвет» крепостного права на Медвенской 

земле. И в то же время - это было самое позорное и дикое явление в 

Российском государстве. 

Первым крепостником на Медвенской земле был Знаменский мужской 

монастырь, который владел частично землями с. Паники и на хуторе 

Монастырский, переселив туда крепостных крестьян - саянов. При Петре I 

монастырю была оставлена только земля на хуторе Монастырский 73 

десятины. 

Облегчить жизнь крепостных крестьян, посоветоваться с 

представителями народа о дальнейшей судьбе крепостного права, пыталась 
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императрица Екатерина II, создав Законодательную комиссию 1767 года, 

куда вошли депутаты от всех губерний России. 

В выступлении однодворческого депутата от Белгородской 

провинции читаем: «Крестьян помещики бьют, их бьют в судебных местах; 

крестьяне «безгласные люди», их дети мрут от голода. Не бедно ли 

смотреть на погибающих, кои уже к тому не имеют о себе законной 

защиты? Токмо сей грех на небо вопчет». Очень смелая и правдивая 

речь. Но императрица, высказывая мысль, «что великий двигатель 

земледелия - свобода и собственность» - так и ничего не сделала для 

облегчения участи крепостных крестьян. 

Основательно порушил крепостную зависимость крестьян от помещиков 

император Павел I - сын Екатерины II. Он не создавал никаких комиссий, а 

волей императора было запрещено крестьян привлекать к работам в  

праздничные дни (это 140 дней в году). В оставшееся время крестьянин 

половину дней должен был трудиться на себя, а другую половину на 

помещика. А еще крепостной крестьянин мог обращаться в суды, писать 

жалобы и даже на имя императора. 

История СССР обошла молчанием этот акт доброй воли Павла I. Ни 

потому ли, что советский колхозник в 30-40-х годах был так 

закрепощен, что мог, ох, как крепко позавидовать крепостному крестьянину 

в первой половине XVIII века. 

Именно с конца XVIII века началось разложение, а в начале XIX века 

упадок крепостного строя в Курской губернии. В связи с ростом 

крестьянского населения, в деревне оказалось много не востребованных 

людей. А поэтому помещики разрешали, а крестьяне семьями уходили на 

заработки в другие губернии. Они работали на шахтах Донбасса, 

металлургических заводах, на строительстве железных дорог, плотин, 

каналов. Поэтому вместо барщинных крестьян, появилось много оброчных, 

то есть повинности помещику выплачивали деньгами. Это были более 

свободные крестьяне от помещика. Некоторые располагали такими суммами 

денег, что имели возможность прикупить земельку у помещика. Благо, что 

землевладельцы первой половине XIX века были «в долгах как репьях» перед 

банками. Например, крестьянин с. Нижний Реутец А.Г. Конев имел 25 десятин 

земли, 10 лошадей, 7 коров, 50 овец. Т.Г. Патрикеев, крестьянин д. Танеевка 

владел 20 десятинами земли, имел 5 лошадей, 7 коров, 40 овец. Список 

можно продолжить. 

Крестьянин начала XIX века был уже другой, он расплодился так, что 

представлял грозную и непредсказуемую силу. Крестьянская Россия - это 
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страна в стране. Император Александр II не зря говорил: «Лучше отменить 

крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно само 

собой начнет отменяться снизу». И он оказался прав в том, что оно уже 

трещало по швам снизу и существовало чисто символически. 

Публицист и писатель Д. Быков пишет так: «Свободу в России 

дают тогда, когда общество научилось жить при несвободе, когда оно 

прекрасно умеет лгать, воровать и приспосабливаться к подлости. 

Легализация всего этого и становится свобода, - что в 1861-м, что в 1985 

году. 

Крестьянин неохотно шел в свободу 1861 года. Мудрым крестьянским 

умом он понимал, что все равно обманут. Реформы Петра I были проведены 

на костях народа. Крестьянин стал еще беднее, зато кучка сановников 

поделила всю Россию. Некоторые землевладельцы петровских времен имели 

до 500 тысяч крепостных душ, десятки тысяч десятин земли. При Екатерине 

II произошел передел земли, в результате чего в Порубежье однодворцы 

лишились части земли в пользу новоявленных помещиков. 

Не лучше выглядела свобода и реформы при Александре II. В 

результате земельной реформы крестьяне получили по 2,1 десятины на 

мужскую душу. Лишняя земля была отрезана в пользу помещиков. 

Крестьянская земля оказалась собственностью помещика, которую  они 

должны были выкупить в течение 49 лет через крестьянский банк. Размеры 

выкупных платежей росли с каждым годом. В целом по России к 1905 году, 

когда платежи были отменены, крестьяне выплатили 1,5 миллиарда рублей, 

то есть в два с половиной раза больше рыночной цены на землю. Кроме этого 

крестьянин обязан был платить земельный налог. Он не был освобожден от 

массы других повинностей. Зато многие помещики превратились в рантье, 

жившие с процентов на крестьянские деньги за землю, остальную сдавали в 

аренду за большую плату в 20-25 рублей за десятину. Наличие богатейших 

помещичьих имений, работавших по старинке, на основе отработанной 

системы и бедственное положение крестьянских масс тормозило развитие 

сельского хозяйства. Происходило оскудение крестьян Медвенских 

волостей, после отмены крепостного права. К этому еще добавилась череда 

неурожайных лет: 1877, 1883, 1885, 1889, 1891, 1897, 1905 которые привели 

крестьянские хозяйства на грань нищеты и разорения. 

Из отчета губернатора за 1891 год о причинах часто повторяющихся 

неурожаев в Курской губернии 1892 г. 

...Рассматривая причины постоянно повторяющихся неурожаев в 

Курской губернии, нельзя не прийти к заключению, что помимо 
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атмосферических явлений, недороды хлеба находятся в большой зависимости 

от первобытного способа ведения крестьянских хозяйств и крайне 

неудовлетворительной обработки земли сохой. Немалое влияние оказывает 

и слабость сельскохозяйственного инвентаря, а также измельчение породы 

лошадей и скота... 

Росло количество недоимщиков по налогам; началась опись имущества 

у крестьян и распродажа ее в счет погашения недоимок. Но у 5% крестьян-

недоимщиков кроме хаты ничего не было; у 6% было по одному животному - 

корова или лошадь, 3% крестьян не имели даже хаты. 

Из рапорта Обоянского уездного исправника губернатору о 

состоянии крестьянских хозяйств в уезде 14 февраля 1894 года 

(Медвенская волость входила в состав Обоянского уезда). 

...Во исполнение предписания от 18 января имею честь донести, что 

благосостояние разных хозяйств в Обоянском уезда таково: крестьянские 

неурожаи двух прежних лет повлияли неблагоприятно в 9 волостях уезда из 

11. Относительный урожай нынешнего года не мог существенно поправить 

дело. Правительственная и земская задолженность крестьян очень велика... 

Платежные средства крестьянского населения находятся в сильном 

напряжении, что, конечно, зависит от упадка хозяйств. Считаю, безусловно 

необходимым остановить внимание на положении крестьян Кочетовской 

волости. В ней общая сумма недоимки достигает 184000 рублей, причем из 

этой цифры 22500 рублей состоит за такими домохозяевами, у которых 

кроме хаты, нет ничего, т.е. ни одного животного; 22924 за такими, у 

которых по одному животному, корова или лошадь; 2551 за такими, у 

которых нет даже хаты. Итого 47985 рублей являются пока безнадежным 

долгом, а эта сумма составляет 25%, но на этом нельзя ограничиваться, т.к. 

за многими домохозяевами, у которых есть по 2 животных и более, недоимки 

числятся по 200-300 рублей и даже более, что так же очень плохо. Средние 

цены по уезду на землю под посев в 1893 г. были следующие: озимого 13-

15 руб. и ярового 8-10 руб. Высшая годовая плата работнику - 80 руб., а 

низшая - 55 руб. Среднее количество четвертей хлеба собрано с десятины: 

озимой пшеницы 4 (6 цент.), ржи 6 
½ 

(9 цент.), овса 7 (10 цент.), гречки 2 
½ 

(3,6 

цент.), проса 10 (14,7 цент.), конопли 2 
½
 (3,6 цент.), картофеля 13 (20 цент.). 

Опись имущества проходила по всем волостям, что вызвало волнение 

крестьян, их сопротивление. Продажа по описи лошадей ещѐ более 

увеличило процент безлошадных и нищих крестьян. В деревне обострилась 

земельная нужда. Крестьянский надел в 4-8 десятин, просто не обеспечивал 

продовольственные потребности семьи. Крестьянские семьи, как правило, 
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были большими (8-10 детей - это обычное явление). Рост населения волостей 

Медвенской земли увеличивался, а земельный надел оставался неизменным.  

Крестьянские наделы дробились, (родители «отрезали» детям, те в свою 

очередь своим детям и т.д.). Малоземелье и общинная организация 

препятствовала крестьянину - общиннику перерасти в крупного 

производителя сельхозпродукции, которая бы работала по законам рынка. 

Не лучшее положение было у крестьян Медвенской волости (с. 

Медвенка, Паники, Драчевка, Нижний Реутец, Вышний Реутец, Скотское, 

Любач). Деревня не стала ни умней, ни богаче, ни здоровей. Сельская Россия 

стала еще хуже, крестьянина власть боялась, боялись их и помещики. 12 

тысяч крестьянских дворов при населении 80 тысяч человек на Медвенской 

земле - это была грозная сила, с жестокими нравами. Не зря большевики 

считали крестьян врагами номер один, и так их закрепостили после 

коллективизации, что крепостное право для них бы показалось раем. 

Свобода, дарованная императором Александром II и бедность, нищета 

крестьян понятия просто были несовместимы. Бедный и нищий не может 

быть свободным человеком. В настоящее время мы повторяем те же ошибки. 

Крестьян нет в ни культуре, ни в политике, ни в Областной и 

Государственной Думах. Да и наградами крестьян не сильно жалуют. 

Реформы после отмены крепостного права только разбудили общество, они не 

дали человеку заняться делом, а воспитали террористов, от которых стонала 

Россия, да и сам император Александр II был убит ими же. «Нет и не 

может быть свободы там, где нет гарантий и прав, независимого суда и 

массового образования» (Д.Быков). 

Все эти непопулярные в народе реформы, которые не улучшили, а 

ухудшили благосостояние народа вызвали революционную ситуацию, а 

потом революцию 1905 - 1907 гг. в которой самое активное участие приняли 

крестьяне Meдвенского края. Крестьянская гроза огнем и погромами прошла 

по поместьям медвенских помещиков. Александр II после освобождения 

крестьян часто произносил слово «прогресс» и очень радовался граф 

Михаил Лорис - Мелихов, генерал и большой скептик ему заметил: «Ваше 

величество, прогресс будет, когда вырастут первые дети, которых не пороли 

на конюшне». И вот после отмены крепостного права это поколение итак 

рвануло в 1905 - 1907 году, что самодержавие пошатнулось и не могло прийти 

в себя до полного свержения в 1917 году большевиками. Чтобы проводить 

реформы надо общество подготовить, ибо не подготовленное не будет их 

воспринимать. О революционных выступлениях крестьян Медвенской, 

Спасской, Чермошнянской, Рождественской волостей я подробно описал в 
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книге «Наш Медвенский край». Поэтому повторяться не буду. Но читателю, 

наверно, интересно будет знать: какие же помещики пострадали от 

крестьянских погромов. 

Спасская волость 

Дворянин Николай Александрович Офросимов - сожжены постройки - 

2500 рублей. 

Крестьянин с. Спасское Калистрат Поздняков - расхищено имущество - 

3295 рублей. 

Крестьянин с. Спасское Захар Переверзев - расхищено имущество - 615 

рублей. 

Потомственный почетный гражданин сельцо Ивановка Николай 

Никонорович Каменев - сожжен дом - 1810 рублей. 

Медвенская волость 

Экономия Мороховца с. Вышний Реутец - разграблена и сожжена - 38000 

рублей. 

Экономия Карташева с. Вышний Реутец - разграблена и сожжена - 38000 

рублей. 

Экономия Сомова д. Горки - сожжены постройки - 3500 рублей. 

Экономия Горяинова д. Горки - сожжена конюшня, растащен хлеб и 

имущество - 9000 рублей. 

Экономия Сомова д. Чекмаревка - сожжены постройки - 15000 рублей. 

Экономия Покровского с. Нижний Реутец - сожжены сарай, кирпичный 

завод, растащено имущество - 6000 рублей. 

Имения Космовской д. Танеевка - сожжены постройки - 10000 рублей. 

Чермошнянская волость 

Экономия тайного советника Стишинского д. Александровка - сожжены 

постройки - 450 рублей. 

Имения Звягинцева с. Клиновое - сожжены постройки - 12000 рублей. 

Только в Обоянском уезде было разграблено и сожжено 17 помещичьих 

усадеб. Вот такие последствия выступления крестьян на Медвенской земле. 

Были ли жертвы? Таких данных я в архиве не нашел. Скорее всего, их не 

было. Помещики бежали семьями из своих имений в г. Курск и Обоянь.  

Это лично мое мнение о реформах после отмены крепостного права в 

1861 году. Такие выводы я сделал после работы с архивными документами. 

Социальный состав населения в поселениях Нижнего Реутца (1903 г.) 

Населенный пункт Число дворов Число жителей 

крестьян не крестьян мужчин женщин 

Нижний Реутец 250 3 1012 1069 
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сельцо Александровка 19 2 68 84 

сельцо Ивановка 22 1 93 81 

сельцо Шелковка 13 5 55 43 

в. Шелковка 3 - 15 8 

ВСЕГО: 307 11 1243 1275 

На каждую семью приходилось около 8 душ, к 1917 году население 

увеличилось почти 1,5 раза.  Семьи составляли от 12 до 15 человек. 

Процентное соотношение земельной собственности в площадь частного 

землевладения в 1905 году выглядело по Обоянскому уезду следующим 

образом: имели земли (в процентах) дворяне – 65,6, духовные лица – 1,3, 

купцы – 6, мещане – 6,1, крестьяне – 9,9. По нижнереутчанским населенным 

пунктам крестьяне имели 52% земли. И все же безземельных было 10%. 

Многие крестьяне стали заниматься кустарным производством. В Нижнем 

Реутце было ветряных мельниц – 18, водяных – 2, просорушка - 3, маслобоек 

– 3, мастеров и разных профессий – 34. Малоземелье,  нужда заставляли 

нижнереутчанских крестьян идти на отработки к помещикам (работа , 

издольщики). Доведенные до отчаяния во многих селах Обоянского уезда  

уже в 80-х годах XVIIII века начались выступления крестьян. Революционная 

ситуация  среди крестьян назревала и на Медвенской земле. Она разразилась 

в 1905 году в селах Медвенской волости. В ней активное участие приняли 

нижнереутчанские  крестьяне с вышнеруетчанскими соседями. В течение 

нескольких дней были сожжены и разграблены имения Мороховца (х. 

Мороховец),  Картамышевых, Лукиных, Сомовых, Горяиновых, Богачевских, 

Покровских (кирпичный завод). Стихия была неуправляемой и безжалостной. 

Даже войска, присланные на подавления восстания, сами «еле унесли ноги».  

Все эти помещики понесли убытки на сумму 100184 рублей. Во время 

крестьянского бунта помещики со своими семьями бежали, оставив свои 

имения на разграбление восставших, которые все превращали в пепел, ломая 

и круша, стирая «с лица земли», постройки ненавистных хозяев. Из 

телеграммы 19 ноября 1905 г. начальника 1-го земского участка Кондрашева 

Н.М. губернатору Гордееву: «Крестьяне х. Боровицино, Ровно и Нижнего 

Реутца сожгли имения Мороховца, Лукина, Карташева». «Революция 1905-

1907 гг. потерпела поражение, но не бесследно. Император  Николай II 

манифестом от 17 октября 1905 года даровал народу незыблемые основы 

гражданских свобод: неприкосновенность личности, свободу совести, 

союзов».  

Манифест 17 октября 1905 года – переломный момент в истории 

России, крупнейший шаг по пути эволюции правового государства. В 

Петербурге  начала действовать государственная дума. В завоевание свобод 

свою лепту внесли крестьяне земли  нижнереутчанской.   Только в начале 20 

века нижнереутчанские крестьяне постепенно втягивались в систему 

капиталистических отношений. Этому способствовала Столыпинская 

реформа в сельском хозяйстве. 
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Крестьянская гроза на Медвенской земле 

И все же я решил воспроизвести хронологию крестьянского бунта на 

Медвенской земле в 1905 году, так как самое активное участие в нем 

принимали нижнереутчанские крестьяне. 

8 ноября 1905 г. Первыми восстали крестьяне деревни Рожновка (Липовец), 

которые стали угрожать имению помещицы Александры Викторовны Ногес. 

11 ноября  1905 г. Губернатор Гордеев - Обоянскому исправнику 

Романову. Взвод запасного драгунского полка до пятницы назначен в 

Рожновку - Ногес. Там же в трех верстах имение Долженковых. 

Распорядитесь о прекращении беспорядков в этом районе. 

12 ноября 1905 г. Исправник Романов - губернатору Гордееву. Поставлена 

охрана имения помещика Лукина (Вышний Реутец) 

15 ноября 1905 г. Исправник Романов - губернатору Гордееву. Подожжена 

усадьба помещика Мороховца (Вышний Реутец). Стали угрожать имению 

помещика Лукина. 

16 ноября 1905 г. Обоянскому исправнику Романову – губернатор 

Гордеев. Направляются в слободу Медвенка два взвода Рижских 

драгунских полков, артиллерийская рота для охраны волостей: Медвенской и 

Спасской. 

16 ноября 1905 г. Обоянскому исправнику Романову - губернатор 

Гордеев. Немедленно закройте все казенные частные питейные заведения в 

Медвенке, Соломыково, Рожновке. 

17 ноября Губернатор Гордеев - Обоянскому исправнику Романову. 

Прошу обесточить охрану имения помещика Лукина. 

Обоянский уездный исправник - губернатору Гордееву. В первом земском 

участке Кондрашова разгромлены имения Горяинова, хутора Мороховца. 

Чтение манифеста на крестьян не производит никакого впечатления. 

Земский начальник 1-го участка Кондрашев - губернатору Гордееву. 

Спасти имения 1-го участка безнадежно. Просим прислать 200 человек войска, 

желательно кавалерии. 

Начальник 1-го участка Кондрашев - губернатору Гордееву. Вчера 

разграблены и сожжены еще три имения: Н.М. Горяинова, дворянки 

Богачевской, дворянина Покровского, у которого сожгли только кирпичный 

завод (Нижний Реутец). Остаются еще не уничтоженными мое и А.В. Ногес 

имения. Но нужно ожидать с часу на час, что и они покончат свое 

существование. 
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В грабеже участвуют все окружающие села, приезжая за 15-20 верст. 19 

ноября вводят 46 человек артиллеристов и 28 человек драгун на все 40 верст 

селений, сплошь охваченные грабежами. Положение угрожающее. 

Начальствующие лица, ввиду опасностей для жизни, разбегаются. 

17 ноября 1905 г. Начальник 1-го участка Кондрашев - губернатору 

Гордееву. Драгуны отстояли имение помещика Ногес. Но крестьяне 

разграбили имущество дворянки Богачевской. Сожжены все постройки 

помещицы Космовской (д. Переверзевка, Соломыково). 

19 ноября 1905 года Губернатору Гордееву. Драгунский взвод 

содействовал проведению следствия по поводу разгрома имений члену 

окружного суда Пушкареву. Крестьянами сожжены усадьбы помещиков 

Лукина, Кондрашева и Сомова. 

Полковнику Голенкову. В районе д. Рожновка и у Лазы заняли пикетом. В 

пять часов вечера из окружающих лесов вышли несметные банды верхами 

на конях около 500 человек, вооруженные кольями, вилами и топорами. 

Несмотря на присутствие войск, сожгли сразу четыре усадьбы. Пришлось 

делать три залпа, после толпа отпрянула, убитых не было. Но потом сами 

попали в засаду, едва спаслись под темнотой ночи. Бандиты решили сжечь 

нашу стоянку. 

Горит в пяти местах, боюсь, чтобы не вырезали оставшихся людей. 

Войска бессильны, просят помощи и днем, и ночью. Лошади без ног, 

подбились, люди озлобились страшно. Спят по очереди по 2 часа в сутки. У 

меня кровь идет носом. Все усадьбы землевладельцев и более зажиточных 

крестьян погибли. Все бежали: помещики, прислуга, бежала вся власть. 

Стихия, которую остановить нет сил. Чтобы ее остановить, надо 

действовать той же дубинкой, что в принципе решено. 

Все грябят, - говорят крестьяне, - и мы тоже будем грабить. Все равно 

никто отвечать не будет, ибо сам народ теперь будет править. Зачинщики и 

поджигатели не выдаются и вообще говорят, чтобы убирались, пока время 

есть, а то колы снимем, нас, говорят, сила. 

Командир Восточно-Сибирского  

артиллерийского полка капитан Исаев 
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Столыпин. Землю в собственность 

Посредством Столыпинской 

реформы началось разрушение 

крестьянской общины, ее 

«раскрепощение». Каждый крестьянин 

имел возможность выйти из общины со 

своим наделом, который теперь 

закреплялся в личную собственность. 

Раньше земля была собственностью 

общины, хотя крестьянин мог выйти из 

общины со своим наделом, но только с 

согласия «мира» (общины). 

Сельские сходы крестьян не давали 

согласия (приговор) о передаче земли в 

личную собственность и права выхода 

крестьянина из общины. Был объявлен 

гласный и негласный бойкот 

Столыпинской реформе. Противостояние 

между желающими выйти из общины и сторонниками сохранить общину 

приняло угрожающий характер, так как  желающих выйти из общины в 

Нижнем Реутце было 50 хозяйств. Эта цифра пугала общинников, «дурной 

пример» может быть заразительным. Но политика выхода из общины была 

жесткой, власть это приветствовала, а поэтому вела разъяснительную работу 

среди общинников. 

Общинам пришлось «дать добро» на выход на отруба 27 крестьянским 

хозяйствам, а остальным – 23 хутора. Ни в одном селе Медвенского района не 

было создано столько хуторов, как в Нижнем Реутце: х. Ближний, Дальний, 

Веселый, Большая Радина, Организация, Подскотское (Ильичевский). 

Фактически из общин выходили крестьяне, которые имели крепкие 

хозяйства: 25 десятин земли, от 5 до 10 лошадей, 7-10 коров. Эти хозяйства 

были у общинников главной опорой, когда сильные хозяйства выручали 

бедные в выплате налогов и повинности. 

На нижнереутчанских полях начала работать землеустроительная 

комиссия, которая вызывала раздражение у общинников. Но до серьезных 

столкновений не дошло,  как, например, в других селах. Из 307 крестьянских 

хозяйств – 3,7% имели наделы на мужскую душу не более одной десятины, 

40% имели от 2-3 десятин, 26% - свыше 2 десятин, 30,3% имели от 5 до 25 

десятин земли. В с. Нижний Реутец были случаи насильственного 

переселения на отрубные участки. 

После того, как стали банки выдавать кредиты хуторянам и отрубникам 

на покупку новейшей сельскохозяйственной техники и приспособлений 
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почти 50% крестьянских хозяйств перешли на отруба, то есть стали 

собственниками земли. А остальные пожелали жить по-прежнему, как жили 

деды и отцы. Закон от 9 января 1906 года не предусматривал насильственного 

разделения общины. 

В чем «прелесть» реформ Столыпина? А в том, что хуторские и 

отрубные крестьянские хозяйства России стали давать государству почти 50 

% валового сбора зерна. Это был большой рывок в сельском хозяйстве. 

Впервые эти хозяйства на нижнереутчанских землях стали получать до 15 

цнт. Зерна с десятины, а высокорентабельное имение помещика Кондрашева 

Н.М. до 16 центнеров. 

В сельхозпроизводстве стали использовать новейшую сельхозтехнику, 

организовывать в каждой волости выставки сельхозоборудования с целью 

продажи за наличный расчет и через банковские кредиты, которые были 

очень выгодны, так как давались под 2% годовых. 

Оснащение сельхозорудиями крестьянских хозяйств в 1912 году 

Населенный пункт Плугов 
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С. Нижний   Реутец 

268              10 

67 120 1 4 16 67 15 1 4 1 

Сельцо Ивановка 

24                 2 

3 8  1 3 9 1    

Сельцо Шелковка 

15                  2 

1 2   1 3 1    

Сельцо  Александровка 

26               4 

2 7   1 6 3    

ВСЕГО 

334            18 

73 137 1 5 21 85 20 1 4 1 

Новый сельхозинвентарь вытеснил соху, но, как видите, крестьяне 

сеяли еще дедовским методом – вручную.  И все же такой техники ни в 

период крепостного права, ни после отмены у крестьян не было.  

Многие нижнереутчанские крестьяне входили в Кондрашевское 

земельное общество, которое занималось пропагандой передового 

сельскохозяйственного опыта. То есть сельское хозяйство старались 

поставить на научную основу. 

Крестьяне сталт обьединяться в кооперативы, так как это была 

последняя надежда, чтобы выжить и не разориться. Создано было 15 

кооперативов, где обобществлялось земля и техника. 

 

 

 



59 
 

Состояние экономики крестьянских хозяйств нижнереутчанских общин 
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По всем общинам (4) 12,7 15 14,2 15 11 610 642 2600 

В период Столыпинской реформы  шел процесс роста и укрепления 

зажиточных крестьянских хозяйств, во владении которых находилось до 25 

десятин пашни на один двор.  

Появились в деревне и крестьянские пролетарии, которые, 

разорившись, уходили на заработки в отходники. Но реформа до конца не 

решила главного крестьянского вопроса – земельного.  Она не предотвратила 

революцию и  гражданскую войну, но сделала верный шаг по пути развития 

капиталистических отношений в деревне. 

Переселились и обосновали хутор в период Столыпинской реформы 

крестьяне из села Нижний Реутец.  

Хутор назвали «Подскотское» /ныне «Ильичевский»/ 

Веревкина Наталья Ивановна – 1882 год рождения 

Косинов Александр Иванович – 1886 

Косинова Агафья Андреевна – 1891 

Серебряков Александр Александрович – 1891 

Серебрякова Ксенья Максимовна – 1892 

Останков Василий Прохорович – 1892 

Останкова Евдокия Васильевна – 1893 

Веревкина Прасковья Алексеевна – 1806 

Веревкина Прасковья Ивановна – 1895 

Веревкина Иван Васильевич – 1883 

Косинова Дарья Владимировна – 1901 

Останкова Мария Стефановна – 1883 

Останков Петр Васильевич – 1884 

Веревкина Ефросинья Яковлевна – 1889 

Веревкина Анна Владимировна – 1892 

Миленин Петр Сергеевич – 1888 

Афанасьев Стефан Федорович – 1891 

Веревкин Аким Павлович – 1894 
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Переселились и обосновали хутор в период Столыпинской реформы 

крестьяне из с. Нижний Реутец.  

Хутор назвали «Больше-Радино».  

Воробьев Павел Стефанович – 1884 год рождения 

Конев Григорий Стефанович – 1892 

Конев Герасим Стефанович – 1884 

Звягинцева Евдокия Константиновна – 1891 

Останкова Матрена Васильевна – 1890 

Клецова Анна Сергеевна – 1890 

Веревкина Татьяна Емельяновна – 1894 

Локтионов Фрол Матвеевич - 1880 

Еремина Прасковья Михайловна – 1896 

Агеева Лукерья Даниловна – 1892 

Останкова Дарья Никитична – 1888 

Некрасова Меланья Яковлевна – 1891 

Звягинцев Михаил Филиппович – 1893 

Звягинцева Анна Яковлевна – 1890 

Комаров Андрей Парфенович – 1890 

Конев Иосиф Семенович – 1891 

Хутор «Ближний» 

Агеев Ефим Прокофьевич – 1891 год рождения 

Лариков Григорий Кириллович – 1888 

Ларикова Агафья Трофимовна – 1890 

Звягинцев Василий Семенович – 1892 

Мартемьянова Василиса Евдокимовна – 1891 

По остальным хуторянам я в архиве данных не нашел. 
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Первая мировая война 

Любая война несет людям горе и страдания. Из нижнереутчанских 

земель было призвано в армию 260 мужчин, мобилизовано 90 лошадей – 

главная тягловая сила крестьянских хозяйств. Крестьяне обязаны были для 

армии продавать сельхозпродукцию по твердым ценам – о рыночных ценах 

нужно было забыть. Десятки подвод были мобилизованы для подвозки 

сельхозгрузов для фронтов на большие расстояния. 

В архиве я не нашел данных, а именно, сколько было убито 

нижнереутчанских мужчин на фронте, но среди призванных много было 

дезертиров, которых потом подбирали в свои ряды деникинцы и Красная 

Армия в период гражданской войны. А вот в Австрийский плен попало 9 

мужчин, в том числе отчим Воробьева К.Д. Дмитрий Матвеевич, который 

возвратился домой в 1921 году. 

В архиве периоды первой мировой войны и революций представлены 

очень скудно, потому что было просто не до этого. 

Всеобщее недовольство в стране и в деревнях нарастало повсеместно. 

Вот посему население курской губернии приветствовало свержение 

самодержавы, надеясь на скорое наступление мира. С победой буржуазно-

демократической революции в 1917 году началась аграрная революция в 

деревнях Медвенской волости, в том числе и в Нижнем Реутце. Уже весной 

1917 года было засеяно крестьянами 600 десятин помещичьей земли. 

Нижнереутчанские крестьяне самовольно захватили помещичьи земли, 

несмотря на угрозы временного революционного комитета Обоянского уезда. 

Временное правительство, точно так же и на местах революционные 

комитеты, не заинтересованы были перемерять помещичью землю. Они 

хотели сохранить помещичьи землевладения. Но крестьяне рассудили по-

своему, по-крестьянски. Не оказывал сопротивления желаниям крестьян 

последний  из династии дворян Покровских Илья Ильич, который, как 

рассказывают старожилы, был очень добрым помещиком. 

Несмотря на трудности с обработкой земли у крестьян, война 

продолжалась. У нижнереутчанских крестьян отбирали все новые и новые 

партии лошадей, не говоря уже о сельхозпродукции, которую заставляли 

сдавать в фонд фронта за бесценок. Гиперинфляция обесценивала эти деньги 

мгновенно. 

Крестьяне не знали, как вылить свою  злость: власть была далеко, а 

помещики рядом, которым война была не помехой. Вот и решили отобрать 

землю у помещиков, не дожидаясь указаний от правительства. Помещики 

были напуганы полнейшим безвластием  в уезде,  а потому большого 

сопротивления не оказывали.  
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Советская власть в Нижнем Реутце 

Советская власть в Курске была установлена мирным путем 26 ноября 

1917 года без вооруженного восстания. Победа Советской власти в Курске 

способствовала ускорению установления ее в уездах. В том числе 8 декабря в 

Обоянском уезде. 

Установление Советской власти в Курской области закрепил 1-й 

губернский съезд Советов, состоявший 24 февраля 1918 года. Высшей 

властью в губернии был провозглашен съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. После этого на местах, в селах и деревнях стали 

создавать Советы. В марте 1918 года был избран нижнереутчанский Совет 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который сразу занялся. С 

самозахватом земли было покончено. В истории этот аграрный период 

назывался «черным переделом», в результате которого  крестьяне получили 

земли на душу меньше, чем в период Столыпинской реформы. Например,  в 

большинстве семьи из 12 душ имели 8 десятин земли. Помещичья земля была 

передана коммунам, товариществам, совхозам и колхозам, то есть 

коллективным хозяйствам. Земля помещика Бакланова были отмерены 

Танеевскому товариществу, уже позже Кондрашевская земля передана 

коммуне «Ленинская искра». Потом крестьяне на своей спине почувствовали 

все прелести продовольственной диктатуры, цель которой была – изъятие 

излишков хлеба у крестьян. Но триумфальное шествие Советской власти на 

нижнереутчанской земле было прервано  вторжением деникинских войск на  

Медвенские земли. 14 сентября 1919 года была занята Медвенка и с. 

Рождественское, а к 20 сентября оккупированы все Медвенские волости. На 

Медвенской земле была установлена власть «Белой Руси» - так называлась 

территория, захваченная белогвардейцами. На наших землях были 

установлены порядки, существующие до 1917 года; возвращены должности 

старших, старост, приставов, общинная власть, Советы были разогнаны.  

Но радости белогвардейская власть нижнереутчанским крестьянам не 

принесла. Крестьяне из своих скудных продовольственных запасов должны 

были кормить солдат, лошадей, то есть  создавать комфортные условия. 

Кроме этого, белогвардейцы бесчинствовали  и мародерствовали в селе. 

23 ноября 1919 года части Красной Армии освободили Медвенку. К 26 

ноября были освобождены села Нижний Реутец, Верхний Реутец, Липовец. 

Любач, Гахово. С приходом красногвардейцев крестьянам не стало легче. 

Они вынуждены были содержать и красногвардейцев, которые тоже были не 

прочь пограбить крестьян, забирая даже подводы для награбленных вещей.  
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Привожу только одну таблицу того, что было отобрано у крестьян 

безвозмездно белыми и красными  (в пудах) 
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«Красные» 
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Облагались такими поборами крестьяне всех деревень без исключения. 

Так, что ни белые, ни красные с голодухи не пухли, для бойцов той или 

другой армии была создана слишком сытая жизнь, за счет ограбления 

крестьян. 

 После освобождения Медвенской земли от белогвардейцев началось 

третье нашествие – продотрядовцев, которые от имени Советской власти 

изымали у крестьян излишки хлеба, чтобы остановить голод, который 

охватил крупнейшие промышленные центры. Продовольственная диктатура 

началась сразу же после 1917 года, но у нижнереутчанцев была прервана 

вторжением деникинцев. Но после изгнания белогвардейцев диктатура 

возобновилась и проводилась самыми изощренными методами, вплоть до 

ареста крестьянина, как  злостного контрреволюционера. Продразверстка 

советами, а потом комитетами бедноты доводилась до каждого крестьянина. 

Разверстка по с. Нижний Реутец в 1919 году: ржи – 34178 пудов, картофеля – 

12162 пуда, конопли – 4991 пуд, подсолнуха – 68 пудов, сена – 948 пуда, 47  

коров, овец – 339, свиней – 157. овса – 1000 пудов, проса – 1638 пудов, 

гречихи – 338 пудов. 

Но вот поступает новый  боевой приказ у продсовета из г. Обоянь, по 

которому нужно сдать: яровых – 22766 пуда,  масляничных семян – 290 

пудов, сена – 4704 пуда, КРС – 121 голов, овец – 1165 голов, свиней – 32 

головы, коровьего масла – 98 пуда, яиц – 87360 штук, с каждого улья – 8 

фунтов меда, с дуплянки – 3 фута. Конечно, такие непосильные поборы 

крестьянами просто игнорировались и не выполнялись. Вот поэтому в селах и 

бесчинствовали вооруженные продовольственные отряды, вызывая 

возмущение крестьян, а то и открытые вооруженные восстания. Правда, в 

Нижнем Реутце до этого не дошло. 

В 1919 – 1920 гг. в Нижнем Реутце был председателем  совета Михаил 

Павлович Косинов, секретарем – Афанасий Лаврентьевич Миленин; в 

Ивановке председатель – Сидор Митрофанович Борисов, секретарь – 

Никита Николаевич Окороков; в Шелковке председатель – Федот 

Сергеевич Клевцов. В 1921 году председатель Нижнереутчанского совета – 

Данила Гаврилович Звягинцев, секретарь – Михаил Павлович Косинов. 
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В эти годы в сельские советы были избраны среднее и зажиточное 

крестьянство, которое не заинтересовано было, чтобы их грабили 

продотрядовцы. Например, Шелковский сельсовет даже отменил монополию 

государства на хлеб. Заткнуть все дыры по изъятию хлеба продотрядовцами 

было невозможно. Власть пошла на самые кощунственные меры. Стала 

создавать в деревнях комитеты бедноты, которые имели громаднейшие 

полномочия. Вот эту бедноту и пустили по деревне отбирать хлеб, ибо 

половину хлеба отдавали комитету бедноты, который распределялся среди 

бедной прослойки крестьянства. С этого момента и началась гражданская 

война в деревне. Власть достигла коварными методами противостояния 

бедных и богатых, так как ей это было «на руку». 

В Нижнем Реутце в 1919 – 1920 гг. было всего два большевика. 

Фактически советы были захвачены эсерами. 20 ноября 1918 года в 

Вышнереутчанской волости была создана коммунистическая ячейка в составе 

5 большевиков.   

Экономическое  положение крестьянских хозяйств в 1920 году 
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Нижний Реутец 320 2500 2625 206 305 330 830 40 15 2 3 3 

Ивановка 29 187 279 18 27 25 150 10 2 - - - 

Александровка 23 187 279 18 27 21 80 7 1 - - - 

Шелковка 12 100 210 7 15 11 45 - - - - - 

Итого: 380 2930 3364 275 374 387 1105 57 18 2 3 3 

Из приведенной таблицы мы можем сделать вывод: экономическое 

положение нижнереутчанских крестьян ухудшилось почти в два раза. Причин 

этому очень много. Одна из них – это голод и эпидемии. Как ни старались 

крестьяне спрятать хлеб от продотрядовцев, все же у многих он выгребался 

«под метелку». Сказалась и на ухудшение жизненного уровня и засуха 1920 

года. В среднем крестьяне собрали по 7 цнт. зерна с десятины, а это очень 

низкий урожай. Вторая причина – это эпидемии болезней, особенно тиф, 

который уложил в постель почти 50% населения. Сколько же умерло – я в 

архиве не нашел. 

Росло недовольство крестьян большевистским режимом, 

продразверсткой, уравниловкой. На Медвенской земле прокатилась волна 

крестьянских бунтов, которые охватили целые волости: Рождественскую, 

Спасскую, Чермошнянскую. Большевики были напуганы тем, что их власть 

уходила из-под ног. Нужны были срочные меры, особенно среди 

крестьянской массы. 

На 10 съезде ВКП(б) было принято решение о замене продразверстки  

продналогом и о переходе  к новой экономической политике. 
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Замена продразверстки продналогом стимулировала развитие сельского 

хозяйства. Продналог просуществовал с 1921 года по 1923 год. А потом был 

замене единым сельскохозяйственным налогом, который стал взиматься в 

денежной форме. По сравнению с продразверсткой налог был уменьшен на 

хлеб в два раза, на картофель и овощи – в четыре раза. От политики военного 

коммунизма партия полностью отказалась. По сравнению с налогом царского 

режима он был почти в четыре раза меньше. В переводе на твердую валюту 

налог был равен 3 рубля 70 копеек, в то время как при императоре на душу 

падало 12 рублей 70 копеек. Об этих данных писали историки советского 

периода. Правомерны ли они были и правдивы – не знаю. Не сдавшие налог, 

строго наказывались. К ним применялись штрафные санкции в виде 

увеличения налога или подлежащие аресту на 2 недели, но налог не 

списывался. В массовом порядке неплательщиков отправляли на заготовку 

дров. 

С уплатой продналога в 1921 году в Нижнем Реутце ситуация 

складывалась более благополучно. По некоторым видам сельхозпродукции 

крестьяне план не выполняли, по другим перевыполняли. Ни один крестьянин 

Нижнего Реутца не подвергся аресту и штрафу. 
Вид 

сельхозпродукции 

Ед. 

изм. 

План Выполнение Перевыполнение 

+ 

Остаток 

- 

Рожь пуды 4683 2114  - 2569 

Овес --- 2527 2584 + 57  

Просо --- 2365 1943  - 422 

Гречиха --- 1780 2012 +241  

Конопля --- 595 1220 +625  

Лен ---  345 +345  

Горох ---  15 +15  

Картофель --- 2858 2858   

Масло (коровье) --- 17 7  -10 

Яйцо т. 22232 11608  -10624 

Мясо пуды 349 128  -221 

Мед --- 20 3  -17 

Вощина --- 2.5 -  -2.5 

Бурак --- 160 10  -150 

Солома яровая --- 794    

Озимая --- 1588 Всего: 192  Всего: 2190 

Птица --- 20 7  -13 

Шерсть --- 28 35 +7  

Выполнение продналога по с. Нижний Реутец в 1922 году по основным 

видам сельхозпродукции (данные на 1 ноября 1922) 

Вид 

сельхозпродукции  

Ед.  

изм. 

План Выполнение Перевыполнение Остаток 

Рожь пуды 3096 2004  -1092 

Овес ------ 2506 1862  -644 

Картофель ------ 3117 3016  -107 
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Розничные цены 

на товары первой 

необходимости в 1923 году 

(вес – фунт,   ден. единица – рубль) 

Мука ржаная – 1,63 
Мука пшеничная – 7,5 
Крупа и пшено – 1,75 

Картофель – 1,0 
Капуста свежая – 1,0 

Мясо – 17,0 
Масло коровье – 60,0 
Яйцо  10 шт. – 1,80 

Молоко бутылка – 3,0 
Соль – 4,5 

Сахар – 65,0 
Масло растительное – 25,0 

 

Просо ------ 1413 1191  -222 

Гречиха ------- 1314 794  520 

Конопля ------ 420 397  -23 

По таблице, если сравнить план, доведенный в 1921 году и в 1922 году, 

то мы видим, что план был уже меньше. Крестьяне к 1 января 1923 года 

возможно с планами справились, но вся причина в том, что сводку 

окончательную я не обнаружил. Но то, что в Обоянском уезде крестьянские 

хозяйства с. Нижний Реутец были показательными – факт. 

Большое внимание было обращено на пропаганду продналога. Так, в 

уезде было создана тройка из трех высокопоставленных чиновников, которые 

руководили общим процессом. Крепко в памяти крестьян держалась 

продразверстка. Не верили они в продналог, нелегко оно пробивал себе путь в 

массы. Немало было трудностей, и лишь заинтересованность крестьян в 

подъеме сельского хозяйства, а это было сутью продналога, совершила чудо. 

Подъем сельского хозяйства стал 

реален с 1923 года. Тем более теперь 

крестьянин имел возможность излишки 

зерна продать на рынке, даже в своем селе. 

Почти во всех Медвенских селах в 

определенные дни организовывались 

базары. Это было новое капиталистическое 

веяние НЭП(а). Богатые крестьяне имели 

право нанимать работников, брать в аренду 

землю с исполу, возвращая арендодателю 

половину урожая. НЭП – это возврат к 

капиталистическим отношениям, но под 

неустанным оком властей, в деревнях под 

присмотром сельских советов.  Ни батрак, 

ни арендодателя кулак не мог обидеть, обсчитать, недодать. Это каралось 

строжайшим образом. В среднем, урожайность зерновых в Нижнем Реутце 

колеблись от 50 до 80 пудов с десятин, овес  от 40 до 70 пудов. Свекла давала 

60-70 центнеров с десятины. В Нижнереутчанском сельском обществе 

появился первый трактор. 

Несмотря на то, что крестьянин при НЭП(е) почувствовал себя 

хозяином на земле, и все же, вмешательство государства в процесс 

хлебозаготовок, а именно закуп по твердым ценам, вызвало недовольство 

крестьян. Они не желали продавать хлеб себе в убыток. А государству нужен 

был хлеб «позарез», они стали делать то, что успели подзабыть, применяя 

методы насилия. Опять крестьянин начал сокращать посевные площади и 

прятать хлеб, а активисты искать и выгребать его.  
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Участники художественной самодеятельности Медвенского 
района на открытии ярмарки 16 июля 2002 г. 

Продолжаем добрые традиции 
прошлого - Коренная торгово-
промышленная ярмарка.   
Единение духовного и светского  

(Икона Знамения Богоматери) 

Но все эти базары и ярмарки постепенно свертывались. Хлеб - основной 

рыночный товар, который нужно было сдать по низким ценам государству, 

продавать было запрещено. 

Отказ продавать хлеб по 

низким ценам государству 

приравнивалось к спекуляции. 

Выявляли «кулаков», на 

которых возлагалась «львиная 

доля» продажи хлеба. В 

деревне разжигалась классовая 

борьба, натравливая бедных крестьян на зажиточных. Стали применять 

методы круговой поруки. Формировались «красные обозы»  - красные 

эшелоны, которые вывозили хлеб на хлебоприемные пункты, предварительно 

«отобрав» его у крестьян по смешным ценам. В результате «драконовских 

мер» планы по хлебозаготовкам перевыполнялись. Государству и партии 

надоело такими «способами» у крестьян выбивать хлеб. План сгона крестьян 

в коллективные хозяйства назревал давно. Вот там уже хлеб можно было 

взять свободно, без проблем, не спрашивая тех, кто его выращивает. А такая  

свобода может быть только в коллективном хозяйстве, «в колхозе». На 15 

съезде ВКП(б) был взят жесткий курс на коллективизацию сельского 

хозяйства «на добровольных началах», хотя она переросла «в сплошную» в 

результате раскулачивания крестьянства.  

И вторая причина коллективизации, а она главнейшая, - это 

механизация сельского хозяйства на основе коллективных форм труда, на 

базе кооперации. Сельское хозяйство оставалось полунатуральным и 

нерентабельным. С опорой на товарно-денежные отношения при НЭП(е) в 

Нижнем Реутце за три года  поднялась численность домашнего скота, 

валовый сбор зерна и картофеля на треть.  
 

Ярмарки и базары в сл. Медвенка 
Никольская  - 9 мая – 3 дня 
Казанская – 5 июля – 3 дня 

Дмитриевская – 23 октября – 3 дня 
Всеядная перед масленицей – в феврале – 5 дней 
С. Рождественка     Георгиевская – 6 мая – 3 дня 

С. Плоское – Покровская – 14 октября – 3 дня 
Д. Лубянка – Сергиевская – 12 ноября – 3 дня 
Д. Благодатное – Сороки – 22 марта – 2 дня 
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Всех в колхозы 

 «Упаси нас, Господи, прикоснуться даже к призраку прожитых лет»  

С таких слов можно начать главу о коллективизации сельского 

хозяйства в Нижнем Реутце. За многие века  своего существования 

крестьянство не подвергалось такому унижению и разграблению. 

После выхода статьи И.В. Сталина в 1929 году «Год великого 

перелома», повсеместно начался «сгон» крестьян в колхозы. Вместо 

повседневной  организаторской работы в деревне развернулась самая 

разнузданная красногвардейская атака на крестьянина–единоличника. 

Обобществлялось все:  лошади, коровы, свиньи, овцы, куры, гуси, утки. На 

колхозные дворы стаскивался сельскохозяйственный инвентарь. У крестьян 

отобрали самое главное богатство: землю, не только полевую, но и 

приусадебную, которая было при императорской власти дарована бесплатно.  

Она не входила в 2,1 десятины на ревизскую душу, которую должен был 

крестьянин выкупить. 

Крестьянина обобрали дочиста, обобрав «как липку», оставив его 

«голого». Только слишком бедным, многодетным семьям оставили коров, 

свиней (если таковые имелись), овец. Но землю и у бедных отбирали и 

обобществляли. Все эти беды не прошли мимо крестьян села Нижний Реутец. 

Хлебнули они горя сполна, да такого, что и словами–то передать невозможно. 

Как проходила коллективизация в Нижнем Реутце, можно проследить 

по повести К. Воробьева «Мой друг, Момич»: «Я  бежал и выл, и от угла 

своего полуразоренного сарая увидел Момича. Он был жив. Он стоял на 

коленях и сгребал в подол рубахи комья снега. Мимозыром, вскользь, я 

увидел дверь амбара, каких-то незнакомых людей, загруженные чем-то сани и 

Момичева жеребца в упряжи, а подле омшанника – что-то кряжестое, серое, 

неподвижно убитое…Дядь Мось! Дядь Мось! – прокричал это ему в лицо, и 

Момич сонно взглянул на меня и сказал недоуменно и неверяще: «Живые…» 

В снегу копошились и елозили пчелы, - это их сгребал он в подол рубахи. 

Зачем они нам, вставай! – сказал я, но он захватил пригоршню снега, 

поднес к лицу и трижды дыхнул в ладонь. 

Живые, ж! – повторил Момич, - Сходил бы за ведром али за меркой, а? 

Он сказал это равнодушно и тупо, и я не куда не пошел. Я уже разглядел на 

снегу подле омшанника поваленные колоды ульев, почуял, что было в 

широкой кадке, грузно седевшей в передке саней,  - в нее обломали соты. 
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«Мешки носили к саням те трое и Митяра, а Сибилек караулил жеребца. 

«Весь с ного до головы белый – отмучился – Андриян высунулся из сумрака 

амбара и весело, - весна же на воле, - спросил у  Сибилька: 

Игнатич, а жмыхи забирать? Ну, прямо как колеса от хохлатской арбы! 

Вот же куркуль! – Сибилек кивнул – забирать, мол. 

«Пятясь и приседая, Зюзя тянул из сеней вздувшуюся  кумачную 

перину, а на ее втором конце полулежала между притолок дверей Настя. Зюзя 

ткнулся вперед и упал, поскользнувшись, - не обвыкая, видно, в хромовых 

сапогах. 

Это ты мине, коммунара, свалила кулацкая стерва?! Сидя, он  вылущил 

из кармана кожаный, белесый обтерханный наган и обеими руками поднял 

его у себя над головой.  Наверно, он стрелял в первый раз, потому что при 

хлопке зажмурился и пригнулся. 

«…когда оглянулся, то увидел, как Зюзя немощно вволок перину в 

сани, сразу погасив там лучистое  сияние не то Настиной швейной машины, 

не то иконы Николая Чудотворца. 

«Ночью его забрали (Момича) вместе с Настей. «…по колхозу приспело 

время перевозить на новое место Момичеву клуню, потом амбар. 

На нижнереутчанской земле, как и везде, рекой лились слезы, 

наблюдался беспредел жестокого безразличия к судьбам людей, 

выброшенных из своих хат, увозимых на край света из родных мест.  История 

не знала такого глумления над крестьянством, как в период коллективизации.  

В Нижнереутчанском сельсовете было раскулачено 25 семей. Дать 

список этих несчастных людей я не могу. К сожалению, архивные документы 

на них выдаются только родственникам для ознакомления и журналистам, и 

то не всем. 

Раскулачиванию подлежали:  

1. Если в хозяйстве имелся лес или собственная (покупная) земля до 

революции (примерно 20 десятин и больше) 

2. Промышленные предприятия, в том числе и до революции 

3. Использование постоянных наемных рабочих 

4. Торговля в хозяйстве, имеющем землю 

5. Нетрудовые доходы 

Раскулаченные делились на три категории: 

Первая – это «контрреволюционный актив». Решением тройки (первый 

секретарь РК ВКП(б), предрик, начальник НКВД) подлежал расстрелу. 

Вторая -  подлежала выселению в северные края. При себе должны были 

иметь топоры, пилы и продовольствие на 2 месяца. 
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Третья – крестьяне подлежали переселению внутри своего района или 

области. 

 Были непоправимые перегибы в отношении середняков и даже семей 

красноармейцев.  

В результате коллективизации в Нижнереутчанском сельсовете  было 

организовано девять колхозов (данные на 1948 год) 

Наименование 

колхоза 

Населенный 

пункт 

Хозя

йств 

Насел

ение 

Число 

колхозников 

Земли, га 

всего пашни 

Им. Буденого Н-Реутец 80 343 133 724 557 

Рассвет Н-Реутец 56 205 83 565 463 

Веселый х. Веселый 26 107 46 303 272 

Красный Октябрь 
х. Большая 

Радина 
90 384 152 692 502 

1-е мая х. Ивановка 33 126 75 290 219 

Путь к новой 

жизни 
х. Роща 84 301 118 707 491 

Путь к 

социализму 
Н-Реутец 94 347 140 910 713 

Память Ильича х. Подскотское 87 350 122 551 380 

15 год октября х. Организация 65 269 119 479 318 

Всего по совету:  615 2432 988 5221 3915 

В Нижнереутчанском сельсовете на 01.01.1932 г. было обобщено только 

75% крестьянских хозяйств, остальные числились как единоличные. А уже к 

1939 году единоличников в совете было всего 3% непосильными налогами (за 

лошадь платили 400 рублей) власти сумели почти покончить с единоличными 

хозяйствами. 

Из книги К. Воробьева «Мой друг, Момич»: «Зюзя был в кожанке, а 

Голуб в зеленой гимнастерке и в переплечных ремнях. Они крались мимо нас 

в низину Кашары, где ухала выпь, и наганы держали зачем-то возле 

подбородков». 

«Зюзя с Голубом почти миновали наши кусты, но я подскочил к 

Момичу и пнул его в бок ногой. Он вскинул голову, увидел то, что я хотел, и 

на четвереньках рванулся к винтовке. Зюзя в это время глянул в нашу сторону 

и молча шарахнулся в кусты, прочь от Голуба. Я услыхал, как Момич 

негромко и приветливо сказал: «А-а» - будто встречал гостей, которых долго 

ждал, и тут же Кашара взорвалась обвальным грохотом и гулом. Я тогда 

падал, но все успел увидеть и услышать, как подсигнул и по-бабски тонко 

вскрикнул Голуб, нырнув головой в куст». 
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Персонаж милиционера Голуба К. Воробьева не вымышлен. В Нижнем 

Реутце в 1933 году во время коллективизации был убит в местечке Роща 

работник милиции Бессонов. Он был похоронен в братской могиле погибших 

милиционеров района в п. Медвенка на площади 1-го Мая. Потом их останки 

были перенесены и захоронены на кладбище п. Медвенка. Читая повести К. 

Воробьева можно представить, в какой суровой борьбе проходила 

коллективизация в Нижнем Реутце. «Тихая» классовая борьба продолжалась 

до 40-х годов. Никто не был застрахован от смерти «из-за угла», от ложного 

доноса попасть в Гулаг или умереть от голода. На основании протокола №5 

Медвенской районной комиссии от 29.11.1925 сняли судимость с бывших 

кулаков и с тех, которые оказали сопротивление при раскулачивании:  

Хомутова Егора Филлиповича 

Веревкина Акима Павловича 

Бабина Григория Андреевича 

Синяева Степана Ивановича 

На нижнереутчанской земле появился первый колхоз имени Буденного 

в 1930, куда вступили почти все жители с улиц Бычихинка, Казначеевка и 

Хуторовка. Обобществленный скот ставили в сарай раскулаченных крестьян: 

Афанасьева Герасима Кирилловича 

Данила Тихоновича, Игната Кирилловича 

Первыми вступили в колхоз крестьяне: 

Клецов Борис Федорович 

Агеев Василий Фатеевич 

Клевцова Марфа Пантелевна 

Брежнев Герасим Пантелеевич 

Козлитин Емельян Петрович 

Козлитин Ефим 

Лариков Егор Григорьевич 

Звягинцев Иван Прокопьевич 

Комаров Федор Иванович 

Лариков Семен Александрович 

Конев Илья Петрович 

Мартемьянова Мария Ивановна 

Воскобойникова Прасковья 

Васильев Яков Иванович 

Лариков Семен Александрович 

Первым председателем был избран Брежнев Герасим Иванович, счетоводом – 

Лариков Семен Александрович, бригадиром – Комаров Федор Иванович. 
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После коллективизации 

Партийный и советские активисты Медвенского района по 

раскулачиванию находились на первом месте в области. Если по области 

процесс коллективизации длился до 1932 года, то в нашем районе он 

закончился в 1930 году. Сказать, сколько было раскулачено (официально 550 

семей) невозможно, ибо десятки людей из нижнереутчанских деревень и сел 

района «добровольно», боясь расправы, бежали на шахты Донбасса, в южные 

области России на промышленные предприятия. Города кишели беженцами. 

Власти городов противостояли беженцами, которым никто не был рад. 

Борьба с кулаками продолжалась еще несколько лет, как незримым и 

тайным врагом, подосланным «Бог знает кем». Особенно попадало 

единоличникам нижнереутчанских деревень и хуторов, которые вызывали 

гнев партийных и советских органов. 

В районной газете «Великий перелом» в 1931 году печатается 

«Позорный список сельсоветов», где не нашли ни одного кулака, в том числе, 

называется Нижнереутчанский сельсовет.  Создается такая арифметика, что в 

Нижнем Реутце кулаки росли, как грибы под кустами, если верить гнусной 

провокации газеты. А ведь до этого уже было раскулачено 25 семей. Где же 

их взять больше для утоления «политической похоти» районных властей?  

Но самое страшное – в 1933 году все деревни района охватил голод, не 

миновал он и Нижний Реутец. Да, год был засушливый, но не везде. 

Засушило яровые, которые были посеяны в начале июня. Но ни это вызвало 

всеобщий «голодомор». Более половины полей были не запаханы. 

Большинство лошадей, которые были согнаны в общие конюшни, пали от 

эпидемии «ящура» и от бескормицы, тоже произошло с коровами, овцами. 

Остальные еле тащили ноги. 

«Черная смерть» уничтожала колхозников целыми семьями. Но самая 

циничная политика властей была в том, что в районной газете не было даже 

малейшего намека на голод.  

А голод списывали на недобитых кулаков, которые вредили везде! 

Кулаки и оппортунисты! – вот злейшие враги колхозников. Хотя и «кулаки», 

и «оппортунисты» тоже пухли от голода. 

В разряд «кулаков» можно было попасть очень просто, стоило только 

какому-либо внештатному корреспонденту написать донос в районную 

газету. Да и сама газета очень рьяно разоблачала кулаков, «не щадя своего 

живота». «Наглая вылазка кулаков», «Гнать из колхозов кулаков», 
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«Хворающий кулаками колхоз» - вот такими заголовками пестрела пресса. 

Оригинальна, например, была дана в районной газете сводка за 03 октября 

1932 год о ходе хлебозаготовок в районе. Сводка имела четыре раздела по 

сельским советам: передовики, гнилые оппортунисты, паршивые 

оппортунисты, кулацкие агенты. Из плана 125514 цнт. Сельские советы 

выполнили 33224 цент., т.е. 30%. В какой раздел попал Нижнереутчанский 

сельсовет я афишировать не буду, но только не в раздел передовиков. 

Все статьи или информация в газету подписывались псевдонимами, 

которых я насчитал около 100. Вот откровенное признание писателя 

Воробьева К.Д. в повести «Почем в Ракитном радости»: «Вопросник селькору 

призывал разоблачить двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, 

подпевал летунов, оппортунистов». Он тоже был внештатным 

корреспондентом. А вообще это было всеобщая  «болезнь»: разоблачить и 

наказывать в те страшные времена».  

«Член ревкомиссии колхоза «Путь к социализму» Нижнереутчанского 

сельсовета Косинов А.К. украл 10 лат с колхозной клуни. При обыске у 

Косинова обнаружили кроме лат 3 листа кровельного железа, которые он 

стащил с пожарного сарая. Вора Косинова  надо привлечь к уголовной 

ответственности». Есть предположения, что это информация К. Воробьева. 

«В Нижнереутчанском сельсовете председатель фининспекции 

Воробьев С.И. скрывал кулацкую телку, двух поросят и швейную машинку, а 

ночью зарезал скрываемую телку». 

«Прохожий»: «12 колхозов не приступили к сдаче хлеба. Выгнать 

кулаков из колхоза «Новая жизнь» Вышнереутчанского сельсовета. 

Проверить и очистить от кулаков Вышнереутчанский и Нижнереутчанский 

сельские советы».  

«Посторонний»: «Колхоз им. Буденного (Нижний Реутец) выдает аванс 

по-кулацки. Вон кулацких прихвостней!».   

«Жук»: «Кто выводить из строя колхозную лошадь – тот враг колхоза, 

враг колхозников»  Нижний Реутец «Пуля». 

Принять были повышенные обязательства получить с га/цнт.: ржи – 13, 

яровой пшеницы-14, бобовых-14,8, гороха-11, подсолнуха-10, сахсвеклы-160. 

Сев начался в конце апреля и закончился 12 июня 1932 года. Урожай был 

получен в 2 раза меньше, чем в 1930 году, и тот выскребли из амбаров «под 

метелку». 
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Численность скота у крестьян и колхозников по району в 1933 году 
 

Наименование скота 
Численность 

на 1920 г. 

Численность 

на 1933 г. 

Численность 

на 1935 г. 

Лошадей 10000 4900 1435 

Коров 8900 8000 13309 

Овец 18156 3700 3800 

Свиней 2638 330 7221 

Если сравнить с показателями 1916 года, то численность скота 

уменьшилось почти в 6 раз. Разрушение производительных сил деревни не 

ограничивалось истреблением и гибелью скота. Оно проявлялось в 

уничтожении сельхозинвентаря и в нарушении агрокультуры, и в ухудшении  

качества сельскохозяйственных работ. Во многих колхозах снова вспоминали 

«соху», давно забытую, и, как альтернативу, тягловую силу коров. 

Показатели урожайности полей по Нижнереутчанскому   

сельскому совету (цнт. с га) 

Наименование 1934 1935 1936 1937 

Зерновые 4,7 8,9 4,0 7,0 

Сахсвеклы 39 140 50 100 

Оплата трудодня, кг. 1,0 2,5 0 1,5 

На трудодни в 1936 году хлеба не получили не только 

нижнереутчанские колхозники, но и весь район. Зерно было вывезено в счет 

хлебозаготовок государству. Колхозники были опять, как и в 1933, обречены 

на голодную смерть. Люди ели все, что росло, ползало, летало. Хлебом, 

который был получен, хотя был засушливый год, можно было прокормить 

население района. Но власть распорядилась по-другому. Амбары были пусты. 

Вот, что пишет Константин Воробьев в повести «Почем в Ракитном 

радости»: «Ох, и трудным же оказался для Ракитного тот тридцать седьмой 

год! Главное – хлеба не было ни у кого, и его пекли…из чего только не пекли. 

Мы с матерью голодали». 

Список единоличных хозяйства Нижнереутчанского сельсовета  

(данные на 1940 г,  в скобках  - членов семей) 

С. Нижний Реутец 

Локтионова Прохора Максимовича (8) 

Малыхина Василия максимовича (6) 

Казначеева Федора Егоровича (5) 

Малыхина Василия Парфеновича (5) 

Воробьева Ивана Леоновича (7) 

Серебряковой Пелагеи Васильевны (9) 

Воробьева Митрофана Дмитриевича (6) 

Чаплыгина Дмитрия Михайловича (6) 
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Серебрякова Владимира Александровича (5) 

Бычихина Андриана Ивановича (6) 

Казначеева Александра Егоровича (4) 

Локтионова  Игната Гавриловича (6) 

Малыхина Егора Парфеновича (6) 

Малыхина Федора Дмитриевича (5) 

Воробьевой Екатерины Кузьминичны (5) 

Останковой Ефинарии Михайловны (5) 

Воробьевой Евдокии Илларионовны (5) 

Сухачева Николая Илларионовича (5) 

Афанасьева Ивана Федоровича (5) 

Воробьева Тимофея Ефимовича (4) 

Плотниковой Татьяны Константиновны (3) 

Веревкина Николая Сергеевича (4) 

Останкова Василия Константиновича (8) 

Клецова Петра Андрееевича (5) 

Звягинцева Николая Яковлевича (6) 

Малыхиной Ульяны Федоровны (6) 

Милениной Ефросиньи Григорьевны (3) 

Веревкина Степана Ивановича (5) 

Казначеева Ефима Тимофеевича (6) 

Косинова Герасима Афанасьевича (7) 

Казначеева Герасима Михайловича (3) 

Сухачевой Марфы Федоровны (5) 

Бычихиной Татьяны Павловны (3) 

Воробьева Логвика Касьяновича (1)  

Бычихина Андрея Захаровича (7) 

Останковой Ирины Егоровны (8) 

Хутор Ближний 

Ларикова Дмитрия Федоровича (3) 

Ларикова Антона Федоровича (4) 

Бычихина Александра Ивановича 

Хутор Больше-Радино 

Комарова Григория Парфеновича (5) 

Конева Иосифа Семеновича (7) 

Веревкина Тихона Михайловича (6) 

Хутор Организация 
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Веревкиной Елены Михайловны (2) 

Веревкина Антона Сергеевича (4) 

Правительство Курской области в 1937 году выделило ссуду 14019420 

пудов зерна. Колхозникам было выдано по 16,8 кг (пуд) на весь период. В 

районе, по моим подсчетам, от голода умерло около 6 тысяч человек. Сколько 

в Нижнереутчанском сельсовете сказать не могу. Все это держалось в секрете 

и подсчету не подлежало. Если и было перепись, то она заканчивалась 

плачевно. Большое количество переписчиков было расстреляно, другие 

попали в концлагеря. Видно, слишком правдиво переписывали.  

 В 1933 году прирост населения был отрицательным, а в 1935 году в 

районе проживало 54000 человек, когда в 1916 году было 80000 человек. По 

Нижнереутчанскому совету в 1920 году было население 2930 человек, то в 

1935 году – 2500. 1937 год был не только голодным, но и расстрельным. 

Некоторые люди в открытую и отрицательно высказывались в адрес 

правительства, которое обрекло крестьянина на голод. По 

Нижнереутчанскому сельсовету были расстреляны Молотков Яков Иванович 

– псоломщик, Веревкин Афанасий Федорович – крестьянин. Мне кажется, что 

это не все реабилитированные нижнереутчанцы. Через некоторое время мы 

узнаем и о других жертвах репрессий.  
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Стахановское движение 

Названное по имени зачинателя А.Г. 

Стаханова, шахтера – забойщика, охватило почти все 

колхозы, школы, избы-читальни, учреждения, 

промышленные предприятия. Одна за одной стали 

объявлять декады стахановского движения. В первую 

декаду с 31 января по 5 февраля 1937 года 

Нижнереутчанский сельсовет, что колхозниками 

собрано 45 ведер навозной жижи, 2 центнера сажи и 16 

центнеров золы. В следующее десятилетие звеньевая 

Ф.С. Дьяконова за один день 21 марта 1937 год 

собрала вместе с мужем 15 центнеров фекалий, 

заработков 120 трудодней. Это был районный рекорд. 

Заведующий Нижнереутчанской школы Барцеховский вместе с учениками 

собрал 120 тысяч долгоносиков (какой вес не указано). За один килограмм 

долгоносиков (вредителя сахарной свеклы) начислялось 1-1,5 трудодня. 

Рекорд был отмечен в районной газете. Брались повышенные обязательства 

по поднятию урожайности зерновых и сахарной свеклы. Так, в 1938 году 

было по району запланировано получить зерновых по 13 центнеров с гектара 

сахарной свеклы по 500. Но район в этом году не добился выполнения 

запланированных обязательств. Только один колхоз в районе им. Буденного 

(Нижний Реутец) получил по 16.6 центнеров зерна с гектара. Сколько свеклы 

не указано. По району сахсвеклы получили по 170 центнеров с га. 24 июня 

1938 году было объявлено о проведении Стахановской декады трактористов. 

В эти годы на полях работали 128 тракторов, 24 «челябинца», 20 комбайнов, 

29 сложных молотилок, 45 грузовых машин. Обслуживала нижнереутчанские 

колхозы Вышнереутчанская МТС (машинно-тракторная станция). Так, 

тракторист данной МТС вспахал на тракторе ЧТЗ 370 га зяби и премирован 

был. Нужно сказать и о других «рекордах»: о ставках сельхозналога, которые 

были, как для колхозников, так и для колхозов. Подворья уплачивали от 45 до 

60 рублей. Посев зерновых и других культур – налог 78 рублей с га, 

сахсвеклы – 100, конопли – 280, картофеля – 190, садов -  80, сенокосов – 38 

рублей с га. По новому уставу сельхозартели в 1935 году были закреплены 

приусадебные участки, дано право содержать скот, и разрешено продавать 

свою продукцию на рынке. Но колхозникам не получили паспортов, зато за 

ними был закреплен «остаточный принцип», то есть они могли получить на 

трудодень зерно только после  выполнения первой заповеди: «сдачи хлеба 

государству». Выполняя  эту заповедь, колхозники ни в 30-х, ни в 40-х и 50-х 

годах не поели хлеба вволю. Хлеб пекли пополам с тертой картошкой. 

По колхозам от доходности скота: лошади – 160 рублей;  

коровы – 110 рублей; волы и быки – 75 рублей; овцы и козы – 5 рублей 
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Вставай страна огромная... 

Предвоенный 1940 год порадовал 

тружеников полей урожаем в 12 цент с га, по 

нижнереутчанским колхозам в среднем 12,5 цент 

с га. Впервые колхозы получили такой высокий 

урожай после коллективизации. Но с 

хлебозаготовками справились только 13 

колхозов из 107, в том числе Нижнереутчанский 

совет: колхоз им. Буденного (председатель 

Звягинцев) получил с гектара 16,9 цент зерна. 

Это был самый высокий урожай по 

Медвенскому району. Колхоз «Путь к 

коммунизму» получил по 12,7 с га. 

В 1941 году виды на урожай были тоже хорошие, но собрать его 

полностью не удалось - грянула война. 22 июня 1941 года фашистская 

Германия напала на Советский Союз. Началась самая тяжелая и 

кровопролитная война - Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Вся территория Курской области была на военном положении. Во всех 

колхозах, учреждениях, на территориях прошли митинги, где принимались 

разные резолюции. Но все они имели один смысл: «Фашистская свора будет 

уничтожена, победа будет за нами!». Так, 24 колхозника сельхозартели «Путь 

к социализму» Нижнереутчанского сельсовета подали заявления с просьбой 

записать их в народное ополчение. Началась мобилизация мужчин на фронт, 

из Нижнереутчанского совета было отправлено на фронт 613 мужчин. 

В 1941 году на полях района зрел небывалый урожай. Вкруговую 

колхозы Нижнереутчанского совета собирали с гектара по 15 центнеров 

зерновых. Но на поле вышли женщины, старики и дети - трудоспособные 

мужчины сражались на фронте. Усилиями нечеловеческого энтузиазма 50 % 

урожая было собрано с полей. А остальной в октябре 1941 году был 

уничтожен на корню, в копнах при помощи огня. Часть урожая в снопах была 

роздана колхозникам. Весь скот колхозов был эвакуирован в Самарскую 

область. Только неизвестно, догнали ли его до места назначения. Подчас 

погонщики скота просто бросали его, а сами возвращались домой. Так, 

погонщики скота х. Б-Радина Бычихин В.П. и Лариков Г.Ф. не догнали коров 

до ст. Солнцево - попали под обстрел фашистской авиации. 

Враг приближался к территории нашего района. А потому народ 

спешил уничтожить то, что можно, чтобы не досталось фашистам. Немцы в с. 

Нижний Реутец и на многочисленных хуторах появились в середине ноября 

1941 года, то есть с этого времени жизнь нижнереутчанцев началась в 

оккупационном режиме. Было опубликовано и распространено на 
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оккупированной территории воззвание главнокомандующего германскими 

войсками к населению: 

1. С наступлением германских войск исполнительная власть перешла в 

руки командования германских войск. 

2. Населению городов, сел и деревень вообще запрещено находиться 

вне дома от 8 часов вечера до 5 часов утра по летнему времени Германии. 

3. Всякий грабеж жилых помещений, государственных учреждений, 

колхозов, совхозов и т.д. запрещен. Грабящие будут расстреляны. 

4. Работа в колхозах и совхозах должна быть немедленно продолжена. 

Срочно были назначены старосты, охрана объектов из жителей села, 

которые носили белые повязки. Колхозы на нижнереутчанской земле немцы 

полностью сохранили, даже названия не стали менять, тем более печати. 

Председатели колхозов были утверждены военной комендатурой в селе 

Медвенка. Почти все поля в 1942 году были засеяны десятидворками (так 

были поделены колхозные дворы), где существовала круговая порука. 

Каждый двор должен был сдать 6-8 пудов зерна, 3 пуда мяса, 120 литров 

молока, 120 яиц. Налог с земельных участков: 1 кв. м. - под домами - 30 

копеек, под дворами - 8 копеек, под садами - 6 копеек. В поле земельные 

участки налогами не облагались. Для верующих был открыт 

нижнереутчанский храм. 

Первые и последующие действия фашистов в Нижнем Реутце были 

направлены на уничтожение советских и партийных активистов. Местными 

жителями - провокаторами были выданы, немцами арестованы, а потом 

расстреляны: председатель колхоза им. Буденного Звягинцев, Д.М. Бычихин, 

В.З. Еремин, С.П. Козлитин, Г.А. Лариков, Е.Д. Хомутов, Д.М. Воробьев, 

неизвестный пленный еврей. 

Краеведы с. Нижний Реутец в прессе пишут, что эти товарищи были 

оставлены в период оккупации с особым заданием. Возможно, это была 

подпольная группа, но такими сведениями я не располагаю. В книге 

«Противостояние», это очерк о курских чекистах, расстрелянных 

нижнереутчанцев, называют активистами. 

Самой жестокой чертой оккупационного режима был угон населения 

на принудительные работы в Германию. Угону подвергалась в основном 

молодежь из нижнереутчанских деревень и сел. 13 Германию был угнан 21 

человек, из них - 14 девушек. Они не совершали ничего героического, но они 

не должны исчезнуть из истории села. За их терпение, стойкость, веру, что 

они возвратятся домой из ненавистного логова врага, я обязан перечислить их 

имена:  

1. Миленина Татьяна Сафоновна - 1898- 44 года  

2. Миленина Галина Лаврентьевна -1925 - 16 лет  

3. Миленина Нина Лаврентьевна -1929 -13 лет  

4. Багликов Василий Степанович - 1925 --17 лет  

5. Веревкин Василий Павлович - 1926 - 16 лет  
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6. Фоминова Ирина Николаевна - 1923 -19 лет  

7. Багликов Иван Антонович - 1926 - 16 лет  

8. Веревкина Клавдия Егоровна - 1920 - 22 года  

9. Веревкина Пелагея Николаевна — 1922 - 20 лет  

10.  Веревкин Сергей Матвеевич - 1923 - 19 лет  

11.  Еремина Евдокия Кузьминична - 1925 - 17 лет  

12.  Хомутова Анна Егоровна - 1924 - 18 лет  

13.  Воинова Ульяна Михайловна - 1925 - 17 лет  

14.  Борисова Фекла Афанасьевна - 1925 - 17 лет  

15.  Мартемьянова Анна Афанасьевна -1917-25 лет  

16.  Мартемьянов Сергей Афанасьевич - 1928 - 14 лет  

17.  Косинова Евдокия Семеновна -1924 - 18 лет  

18.  Косинова Матрена Ефимовна -1914-28 лет 

19.  Воробьева Мария Владимировна - 1922 - 20 лет 

20.  Веревкин Павел Филиппович - 1920 - 22 года 

Не по своей воле эти нижнереутчанцы попали в немецкое рабство, 

хотя к ним еле возвращения на Родину отношение властей было 

«прохладным» и ординарным. Они не были «врагами», но и не были 

«друзьями» даже среди жителей района. «Без вины виноватые» - так можно 

было определить их положение в советском обществе. 

Об оккупации в советское время писать правдиво было запрещено и 

опасно, статьи, если публиковались, то по единому шаблону, а за людьми, 

которые попали в оккупационный режим долго тянулся шлейф 

«неблагонадежных». Сейчас, когда разрешено писать все, но трудно 

восстановить «черное пятно» этого периода документов с «гулькин нос», а 

людей, которые жили в оккупации, уже нет в живых. Да и некоторые СМИ в 

«штыки» воспринимают эти статьи. Они забывают, что в оккупации была 

своя жизнь, которая должна занять достойное место в истории России. 

Нижний Реутец был освобожден от фашистов 104-ой отдельной 

стрелковой бригадой (командир З.Н. Гаранин) 15 февраля 1943 года. На 

нижнереутчанской земле боев не было, ожесточенное сопротивление немцы 

оказали в районе Верхнего Реутца. Хутора Большая Радино, Организация, 

Ильичевский освободил 1-й отдельный истребительный батальон под 

командованием полковника Брэма B.C. и данные я взял с карты, которую 

предоставил в Медвенский районный краеведческий музей майор Козырев 

В.И., где указал стратегическое взаимодействие трех воинских подразделений 

при освобождении Медвенского нона. 

После освобождения Нижнереутчанского совета полевыми 

военкоматами воинских частей была мобилизована на фронт 

нижнереутчанская молодежь по возрасту и, почти необученная, была 

брошена в бой за с. Гахово, а потом на Курскую дугу. Поэтому из Нижнего 

Реутца в 1943 году погибло 185 человек,  чем за все годы войны. 
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Совет 
Число погибших по годам войны 

1941 1942 1943 1944 1945 Всего 

Нижнереутчанский 29 26 185 58 25 323 
 

Невосполнимо тяжелыми 

последствиями обернулась война для 

нижнереутчанцев - большим 

количеством человеческих жертв. Эта 

«кровоточащая рана» до сих пор не 

зажила на этой земле. Стоит в с. 

Нижний Реутец памятник, на м 

выбито 323 фамилии тех, по ком до 

сих пор плачет земля. Многие 

женщины остались вдовами, сотни 

детей сиротами. Все участники 

войны, возвратившиеся с фронта, 

были награждены орденами и 

медалями за воинские подвиги. 

Война, которая нижнереутчанцам 

исковеркала жизнь или, как говорят, 

судьбы на много, много лет. 

В книге «Память о жертвах политических репрессий» вписаны 

уроженцы с. Нижний Реутец: 

1. Багликов Яков Арсентьевич, арестован НКВД 16.04.1943 г. за службу у 

немцев. Реабилитирован 27.02.2001 г. 

2. Клецов Николай Иванович 1924 г. рождения. Арестован НКВД 

16.04.1943 г. за службу у немцев. Реабилитирован 27.02.2001 г. 

3. Клецов Николай Семенович 1910 г. рождения. Арестован НКВД 

16.04.1943 г. за службу у немцев. Реабилитирован 27.02.2001 г. 

Каждый из них отсидел в Гулаге по 10 лет. Если их реабилитировали, 

значит, арестовали и посадили незаконно. Многие, просто случайно, попали 

под «жернова» НКВД. А если ты носил белую повязку на рукаве, не полицай, а 

был в охране сельхозпредприятий и сельхозинвенгаря, то тоже попадал в 

немилость карательных отрядов НКВД и мог запросто загреметь в 

концлагерь 

  

Митинг у стелы погибших воинов 
нижнереутчанского сельского совета.  
Выступает ветеран ВОВ, бывший председатель 
колхоза им. Жданова Козлитин Тихон Андреевич.  
Слева председатель колхоза Комендантов А. Г., 

справа секретарь парткома колхоза Лариков В. А. 
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Монумент памяти погибших в Великой Отечественной Войне  (с. Нижний Реут) 
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Абакумов Василий Сафронович 1897 рядовой 06.1945 г. пропал б/вести 

Абакумов Егор Сафронович 1918 рядовой 06.1943 пропал б/вести 

Агеев Георгий Михайлович 1904 рядовой 1943 г. пропал б/вести 

Агеев Дмитрий Кириллович 1914 рядовой 22.07.1943 погиб в бою, захоронен в 

Орловской обл. Троснянский р-н, с.Соложенки 

Агеев Егор Михайлович 1904 рядовой  24.08.1944 погиб 

Aгeeв Иван Валентинович 1917 рядовой 03.10.1942 погиб в бою, захоронен в 

Волгоградской обл., с.Горячая Балка 

Агеев Иван Ефимович 1919 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Агеев Михаил Сергеевич 1925 рядовой 10.06.1945 погиб в бою, захоронен в 

Латвии 

Агеев Семен Прокофьевич 1906 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Агеев Тихон Павлович 1912 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Афанасьев Андрей Данилович 1909 рядовой 10.1941 пропал б/вести 

Афанасьев Антон Игнатьевич 1905 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Афанасьев Иван Иванович 1916 рядовой 22.01.1945 погиб в бою, захоронен в 

Польше 

Афанасьев Иван Феактистович 1914 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Афанасьев Петр Игнатьевич 1892 рядовой 11.1943 пропал б/вести 

Афанасьев Сергей Прокофьевич 1910 рядовой 30.07.1941 погиб в бою, 

захоронен в Смоленской обл. д. Харино 

Банников Яков Никитович 1912 рядовой 25.04.1945 погиб в бою, захоронен в 

Германии 

Белоусов Герасим Яковлевич рядовой 10.04.1941 погиб в бою, захоронен в 

Смоленской обл. 

Борисов Алексей Егорович 1923 сержант 22.05.1942 пропал б/вести 

Борисов Василий Яковлевич 1907 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Борисов Герасим Яковлевич рядовой 10.07.1941 погиб в бою, захоронен в 

Смоленской области 

Борисов Дмитрий Егорович 1905 рядовой 08.1941 пропал б/вести 

Борисов Емельян Кузьмич 1913 рядовой 04.1943 пропал б/вести 

Борисов Михаил Афанасьевич 1918 рядовой 09.06.1943 умер от ран, 

захоронен в Орловской обл. Новодеревенский р-н, с.Шатилово 

Борисов Михаил Федорович 1908 рядовой 10.01.1944 погиб в бою, захоронен 

в Беларуси 

Борисов Никифор Филиппович 1909 рядовой 15.08.1943 погиб в бою, 

захоронен в Брянской обл. 

Борисов Стефан Ефимович рядовой 10.1943 пропал б/вести 
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Борщ Григорий Яковлевич рядовой 12.1943 пропал б/вести 

Браженков Герасим Яковлевич 1897 рядовой 06.1942 пропал б/вести 

Брежнев Петр Федорович 1912 рядовой 03.1944 умер от ран, захоронен в 

Курской обл. 

Бычихин Андриан Иванович 1893 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Бычихин Никифор Афанасьевич рядовой 20 10.1944 погиб в бою, захоронен в 

Пруссии 

Бычихин Никифор Григорьевич 19 12 рядовой 09.1941 пропал б/вести 

Бычихин Николай Андреевич 1918 рядовой 18.10.1944 пропал б/вести 

Бычихин Петр Петрович 1905 рядовой 06.10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Александр Михайлович 1915 старшина 09.1944 пропал б/вести 

Вепевкин Александр Тихонович рядовой 18,10.1943 погиб в бою захоронен, 

захоронен в Псковской обл. Невельский р-н 

Веревкин Алексей Иосифович 1921 рядовой 05.10.1944 погиб в бою, 

захоронен в Латвии 

Веревкин Андрей Андреевич 1924 рядовой 13.04.1945 умер от ран, захоронен 

в Польше 

Веревкин Андрей Ефимович 1902 рядовой 12.1941 пропал б/вести 

Веревкин Андрей Захарович 1910 рядовой 06.04.1944 умер от ран, захоронен в 

Челябинской обл. 

Веревкин Антон Матвеевич 1896 рядовой 08.12.1944 погиб в бою, захоронен 

в Житомирской обл. Украина. 

Веревкин Антон Филиппович 1911 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Афанасий Елисеевич 1910 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Василий Егорович 1926 рядовой 22.10.1944 погиб в бою, захоронен 

в Ленинградской обл. 

Веревкин Василий Иванович 1920 рядовой 16.01.1943 погиб в бою, захоронен 

в Украине Житомирская обл. 

Веревкин Василий Михайлович 1918 рядовой 08.1941 пропал б/вести 

Веревкин Виктор Иванович 1912 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Виктор Тимофеевич 1923 рядовой 20.12.1943 погиб в бою, 

захоронен в Беларуси, Гомельская обл. 

Веревкин Владимир Никитович 1899 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Владимир Федорович 1904 рядовой 09.09.1943 погиб в бою, 

захоронен в Украине Сумская обл. с.Смелое 

Веревкин Григорий Иосифович 1915 рядовой 04.1945 пропал б/вести 

Веревкин Григорий Михайлович 1897 рядовой 04.10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Данил Тихонович 1922 рядовой 04.1944 пропал б/вести 
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Веревкин Дмитрий Антонович1910 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Дмитрии Матвеевич 1925 рядовой 18.0 1.1945 умер от ран 

Веревкин Дмитрий Петрович 1912 рядовой 04.1943 пропал б/вести 

Веревкин Дмитрий Филиппович 1924 рядовой 02.1944 пропал б/вести 

Веревкин Егор Гурьянович 1912 старшина, 1-й старшина 21.09.1941 погиб в 

бою 

Веревкин Егор Иванович 1918 рядовой 20.10.1943 умер от ран, захоронен 

Украина Полтавская обл. 

Веревкин Егор Матвеевич 1905 рядовой 17.08.1942 погиб в бою 

Веревкин Егор Сергеевич 1908 рядовой 04.06.1942 погиб в бою, захоронен 

Новгородская обл. Старорусский р-н 

Веревкин Ефим Петрович 1899 рядовой 01.1944 пропал б/вести 

Веревкин Ефим Федорович 1912 рядовой 01.1944 пропал б/вести 

Веревкин Иван Иванович 1915 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Иван Константинович 1892 рядовой 11.12.1943 погиб в бою, 

захоронен в Беларуси, Гомельская обл. Васильевский р-н, х.Острова 

Веревкин Иван Федорович 1924 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Игнат Григорьевич 1911 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Игнат Павлович 1896 рядовой 15.07.1943 погиб в бою, захоронен в 

Курской обл. Хомутовский р-н с.Гламаздино 

Веревкин Илья Емельянович 1900 рядовой 29.04.1945 погиб в бою, захоронен 

в Германии 

Веревкин Илья Тимофеевич 1918 рядовой 08.08.1943 умер от ран, захоронен 

Курская обл. Железногорский р-н, п.Андреевский 

Веревкин Ион Владимирович 1919 мл. лейтенант 23.10.1944 погиб в бою, 

захоронен в Украине, Днепропетровская обл. Михайловский р-н, 

с.Дипоградовка 

Веревкин Ион Константинович 1902 рядовой 11.12.1943 погиб в бою 

Веревкин Кузьма Михайлович 1921 рядовой 17.03.1943 погиб в бою, захоронен 

в Калужской обл., д.Куприно 

Веревкин Кузьма Моисеевич 1902 рядовой 17.08.1943 погиб в бою, захоронен 

в Украине, Харьковская обл. д.Заикино 

Веревкин Кузьма Федорович 1903 рядовой 29.06.1942 пропал б/вести 

Веревкин Лаврентий Васильевич 1902 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Матвей Андреевич 1921 рядовой 06.1943 пропал б/вести 

Веревкин Митрофан Гаврилович 1901 рядовой 20.09.1943 умер от ран, 

захоронен в Украине, Сумская обл. 
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Веревкин Михаил Иосифович 1897 рядовой 15.08.1943 погиб в бою, захоронен 

Курская область, Железногорский р-н 

Веревкин Михаил Семенович 1902 рядовой 07.07.1942 пропал б/вести 

Веревкин Никита Афанасьевич 1892 рядовой 02.1944 пропал б/вести 

Веревкин Никита Евграфович 1915 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Никифор Никитович 1924 рядовой 29.01.1945 погиб в бою, 

захоронен в Польше 

Веревкин Николай Егорович 1916 рядовой 06.1943 пропал б/вести 

Веревкин Николай Павлович 1923 рядовой 24.01.1945 умер от ран, захоронен 

в Пруссии 

Веревкин Николай Федотович 1907 рядовой 05.1943 пропал б/вести 

Веревкин Павел Александрович 1898 рядовой 15.10.1943 умер от ран, 

захоронен в Беларуси, Гомельская обл. Гомельская обл. 

Веревкин Павел Тимофеевич рядовой  06.1941 пропал б/вести 

Веревкин Петр Андреевич 1921 лейтенант 25.04.1945 пропал б/вести 

Веревкин Петр Антонович 1916 рядовой 04.1943 пропал б/вести 

Веревкин Прокофий Максимович 1905 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Роман Семенович 1901 рядовой 30.03.1944 погиб в бою, захоронен 

в Беларуси, Витебская обл. Витебский р-н с.Семеновка 

Веревкин Семен Степанович 1914 рядовой 22.10.1941 пропал б/вести 

Веревкин Сергей Леонович 1914 рядовой 04.1943 пропал б/вести 

Веревкин Тимофей Ефграфович 1905 рядовой 24.03.1942 погиб в бою, 

захоронен в Украине, Харьковская обл. 

Веревкин Тимофей Иосифович 1920 рядовой 28.02.1943 погиб в бою, 

захоронен в Украине, Кировоградская обл. Петровский р-н 

Веревкин Трофим Иванович 1906 рядовой 06. 12.1943 погиб в бою, захоронен 

в Беларуси, Могилевская обл. Чауский р-н, д.Высокое 

Веревкин Федор Григорьевич 1914 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Веревкин Федор Петрович 1918 рядовой 12.01.1944 погиб в бою, захоронен в 

Беларуси Витебская обл. 

Веревкин Федор Филиппович 1912 рядовой 11.1943 пропал б/вести 

Веревкин Федот Петрович 1912 рядовой 06.1943 пропал б/вести 

Веревкин Яков Дмитриевич рядовой 23.04.1943 погиб в бою, захоронен в 

Германии 

Веревкин Яков Егорович 1906 рядовой 04.1943 пропал б/вести 

Воинов Михаил Антонович 1903 рядовой 08.08.1943 погиб в бою, захоронен 

в Орловской обл., д.Брнцево 
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Воинов Никонор Семенович 1905 рядовой 09.08.1943 погиб в бою, захоронен 

в Орловской обл. 

Воинов Никонор Титович 1914 рядовой 10.1944 пропал б/вести 

Воинов Федор Игнатьевич 1920 рядовой 18.07.1943 погиб в бою, захоронен в 

Брянской обл., Севский р-н, п.Форычино 

Воробьев Борис Кузьмич 1912 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Воробьев Василий Герасимович 1895 рядовой 03.1944 пропал б/вести 

Воробьев Василий Ефимович 1892 рядовой 21.07.1943 погиб в бою, 

захоронен в Курской обл., Дмитриевский р-н, с.Неварь 

Воробьев Василий Михайлович 1898 рядовой 09.02.1945 погиб в бою, 

захоронен в Калининградской обл., д.Розенад 

Воробьев Григорий Ефимович 1899 рядовой 21.07.1943 погиб а бою, 

захоронен в Курской обл., Дмитриевский район,  д.Неварь. 

Воробьев Григорий Степанович 1900 рядовой 17.01.1944 погиб в бою, 

захоронен в Беларуси, Гомельская область, д.Корки. 

Воробьев Григорий Тимофеевич 1918 рядовой 10.1943 пропал без вести. 

Воробьев Данил Михайлович 1924 сержант 11.08.1944 погиб в бою, 

захоронен в Польше, Варшавское в-во. 

Воробьев Данил Стефанович 1896 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Воробьев Дмитрий Афанасьевич 1920 рядовой 12.05.1944 погиб в бою. 

Воробьев Дмитрий Григорьевич 1918 рядовой 07.07.1944 погиб в бою, 

захоронен в Украине, Волынская обл., с.Крутепь. 

Воробьев Егор Иванович 1918 рядовой  10.1943 пропал б/вести. 

Воробьев Егор Игнатьевич 1920 рядовой  04.1943 пропал б/вести 

Воробьев Иван Данилович 1923 рядовой 24.06.1944 погиб в бою, захоронен в 

Карелии. 

Воробьев Иван Емельянович 1922 рядовой 19.03.1943 умер от болезни. 

Воробьев Иван Павлович 1920 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Воробьев Иван Петрович 1897 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Воробьев Иосиф Гаврилович 1898 ст. сержант 15.09.1942 погиб в бою. 

Воробьев Иосиф Иванович 1912 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Воробьев Максим Иосифович 1908 рядовой 26.02.1943 умер от ран, захоронен в 

Курской области, Щигровский район, с.Косоржа. 

Воробьев Михаил Максимович 1924 рядовой 08.1943 пропал б/вести 

Воробьев Николай Дмитриевич 1922 матрос 03.07.1942 пропал б/вести 

Воробьев Николай Иванович рядовой 10.02.1945 пропал б/вести 

Воробьев Петр Григорьевич 1926 рядовой 02.1945 пропал б/вести. 

Воробьев Семен Иосифович 1905 лейтенант 11.1944 пропал б/вести 
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Воробьев Федор Петрович 1918 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Воробьев Яков Дмитриевич, 1926 рядовой 02.1945 пропал б/вести 

Горбунов Иван Максимович 1905 рядовой 06.1943 пропал б/вести. 

Горбунов Николай Иванович 1924 рядовой 21.03.1945 погиб в бою, захоронен в 

Польше. 

Дьяконов Евгений Алексеевич 1903 рядовой 04.1943 пропал б/вести 

Еремин Андрей Захарович 1902 рядовой 15.04.1944 пропал б/вести 

Еремин Василий Григорьевич 1912 рядовой 17.10.1941 пропал б/вести. 

Еремин Григорий Иосифович 1926 рядовой 07.07.1943 погиб в бою, захоронен в 

Карелии. 

Еремин Дмитрий Иванович 1920 лейтенант 27.01.1943 погиб в бою, захоронен в 

Курской области. 

Еремин Иван Григорьевич 1918 ст. лейтенант 28.04.1945 погиб в бою, 

захоронен в Германии. 

Еремин Иван Дмитриевич 1924 ст. лейтенант 04.1944 пропал б/вести. 

Еремин Иван Михайлович 1901 рядовой 04.1942 пропал б/вести. 

Еремин Иван Петрович 1912 рядовой 12.09.1943 погиб в бою, захоронен в 

Украине, Сумская область. 

Еремин Кузьма Захарович 1912 рядовой 26.03.1945 умер от ран, захоронен в 

Германии. 

Еремин Митрофан Григорьевич 1909 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Еремин Михаил Григорьевич 1909 рядовой 17.07.1943 погиб в бою, захоронен в 

Орловской области, Троснянский район, с.Соложенки. 

Еремин Петр Дмитриевич 1898 рядовой 05.1944 пропал б/вести. 

Еремин Филипп Иосифович 1919 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Еськов Никита Иванович 1908 рядовой 04.1943 погиб в бою. 

Звягин Алексей Данилович 1910 рядовой 02.02.1944 пропал б/вести 

Звягин Василий Максимович 1916 рядовой 08.1943 пропал б/вести. 

Звягин Николай Ильич 1924 рядовой 03.1944 пропал б/вести 

Звягин Родион Ильич 1911 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Звягинцев Алексей Егорович 1902 рядовой 07.03.1943 пропал б/вести. 

Звягинцев Алексей Николаевич 1926 рядовой 28.12.1943 погиб в бою, 

захоронен в Украине, Житомирская область, г.Коростень. 

Звягинцев Архип Никифорович 1914 рядовой 04.12.1941 пропал б/вести. 

Звягинцев Василий Васильевич1908 рядовой 28.03.1943 умер от ран, захоронен 

в Курской области, Медвенский район, с.Н-Реутец. 

Звягинцев Семен Афанасьевич 1904 рядовой 04.1944 погиб в бою, захоронен 

в Беларуси, Гомельская область. 
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Звягинцев Ефим Данилович 1908 рядовой 04.1944 пропал б/вести. 

Звягинцев Иван Васильевич 1923 рядовой 26.11.1943 погиб в бою, захоронен 

в Беларуси, Гомельская область, Василевический район, д.Вязовица. 

Звягинцев Иван Петрович 1924 лейтенант 22.01.1944 пропал б/вести. 

Звягинцев Иван Федорович 1924 лейтенант 02.08.1944 погиб в бою, захоронен в 

Польше, д.Грудек 

Звягинцев Илларион Иванович 1904 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Звягинцев Михаил Васильевич 1905 рядовой 30.08.1943 погиб в бою, захоронен 

в Орловской области. 

Звягинцев Михаил Игнатьевич 1924 сержант 28.08.1944 умер от ран, 

захоронен в Беларуси, г.Брест 

Звягинцев Петр Тимофеевич 1924 рядовой 20.11.1943 погиб в бою, захоронен в 

Беларуси, Гомельская область, Паричский р-н. 

Звягинцев Семен Федорович 1923 рядовой 25.11.1943 погиб в бою, захоронен 

в Беларуси, Гомельская область. 

Звягинцев Сергей Филиппович 1907 рядовой 09.1943 пропал б/вести 

Звягинцев Степан Игнатьевич 1903 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Звягинцев Тихон Алексеевич 1923 мл. лейтенант 17.12.1944 погиб в бою, 

захоронен в Венгрии. 

Звягинцев Филипп Владимирович 1904 рядовой 06.07.1943 пропал б/вести. 

Ивлев Николай Васильевич 1924 рядовой 03.12.1942 погиб в бою, захоронен в 

Украине, Житомирская область, Доростенский район. 

Казначеев Антон Ефимович 1910 рядовой 30.12.1941 погиб в бою, захоронен 

в Белгородской области, п.Прохоровка. 

Казначеев Данил Иванович 1912 рядовой 22.07.1941 погиб в бою, захоронен в 

Смоленской обл., д.Харино. 

Казначеев Иван Данилович 1922 рядовой 05.07.1943 погиб в бою, захоронен в 

Белгородской области, с.Михайловка 

Казначеев Михаил Андреевич рядовой 29.12.1941 пропал б/вести. 

Казначеев Михаил Петрович 1908 рядовой 12.1911 пропал б/вести 

Казначеев Тихон Егорович 1899 рядовой 1943 пропал б/вести 

Казначеев Яков Сергеевич 1909 рядовой 12.1943 пропал б/вести 

Канунников Николай Ильич 1920 рядовой 11.09.1941 погиб в бою. 

Кирпичников Матвей Федорович 1909 рядовой 11.1941 пропал б/вести. 

Клевцов Стефан Павлович 1920 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Ковальчук Иван Кириллович 27.04.1943 умер от ран, захоронен в 

г.Свердловск. 

Козлитин Иван Тихонович 1908 рядовой 09.08.1942 пропал б/вести 
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Колтунов Дмитрий Николаевич рядовой 14.02.1942 погиб в бою, захоронен в 

Белгородской области, Яковлевский район, с.Верхний Олынанск. 

Комарицкий Иван Елисеевич1924 рядовой 25.11.1943 погиб в бою, захоронен в 

Беларуси, Гомельская область 

Комаров Ефим Парфенович 1903 рядовой 01.1945 пропал б/вести. 

Комаров Митрофан Дмитриевич 1927 рядовой 07.09.1942 умер от ран, 

захоронен в Тверской области, 3убцовский район, д.Калиников 

Комаров Федор Федорович 1920 рядовой 11.03.1943 погиб в бою, захоронен в 

Орловской области 

Конев Андрей Ильич 1911 рядовой 22.01.1942 погиб в бою, захоронен в 

Смоленской области, Мосальский район. 

Конев Егор Игнатьевич 1923 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Конев Иван Антонович 1898 рядовой 04.09.1943 погиб в бою, захоронен в 

Орловской области. 

Конев Иван Николаевич 1917 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Конев Игнат Федорович 1914 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Конев Кузьма Семенович 1924 рядовой 05.1945 пропал б/вести 

Конев Николай Иосифович 1915 10.12.1941 погиб в плену, захоронен в 

Германии 

Корнев Иван Яковлевич 1923 рядовой 20.12.1943 погиб в бою, захоронен в 

Украине, Черниговская область, г.Н-Северский. 

Малыхин Сергей Васильевич 1923 лейтенант 16.01.1914 пропал б/вести. 

Малыхин Яков Максимович 1907 рядовой 10.1943 пропал б/вести 

Мартемьянов Григорий Борисович 1913 рядовой 23.08.1944 пропал б/вести 

Мартемьянов Иван Борисович 1922 рядовой 03.09.1943 умер от ран, захоронен в 

Орловской обл. 

Мартемьянов Иван Семенович 1922 рядовой 05.09.1943 погиб в бою, 

захоронен в Смоленской области. 

Мартемьянов Семен Сергеевич 1897 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Мелихов Василий Никонорович 1903 рядовой 10.09.1943 погиб в бою, 

захоронен в Украине, Черниговская область, Н.Северский район, с.Бирино. 

Мелихов Дмитрий Ефимович 1913 рядовой 11.10.1943 погиб в бою, захоронен 

в Украине, Киевская область, с.Тарасовка. 

Мелихов Иван Павлович 1920 рядовой 12.1943 пропал б/вести 

Мелихов Павел Антонович рядовой 12.1943 пропал б/вести. 

Мелихов Петр Иванович 1911 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Миленин Антон Григорьевич 1901 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Миленин Василий Афанасьевич 1903 рядовой 13.07.1943 пропал б/вести. 
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Миленин Василий Владимирович 1925 рядовой 21.03.1944 погиб в бою, 

захоронен в Калининградской области, д.Стайки. 

Миленин Герасим Дмитриевич 1911 рядовой 12.1911 пропал б/вести. 

Косинов Александр Константинович 1919 рядовой 10.1943 погиб в бою, 

захоронен в Смоленской области. 

Косинов Алексей Герасимович 1916 мл. лейтенант 26.05.1943 погиб в бою, 

захоронен в Краснодарском крае. 

Косинов Василий Яковлевич 1916 рядовой 11.1943 пропал без вести. 

Косинов Иван Яковлевич 1902 мл. лейтенат 01.07.1943 погиб в бою, 

захоронен в Курской области, Суджанский район, д.Шапино. 

Косинов Иосиф Семенович 1912 рядовой 09.1943 пропал б/вести. 

Лариков Дмитрий Ефимович 1918 рядовой 10.1943 пропал б/вести. 

Лариков Дмитрий Харитонович 1906 рядовой 03.1945 пропал б/вести. 

Лариков Иван Антонович, 1925, рядовой, 29.08.1941, погиб в бою. 

Лариков Иван Михайлович, 1920, рядовой, 26.11.1943, погиб в бою, захоронен 

в Беларуси, Гомельская обл, Васильевский р-н, д.Вязовица. 

Лариков Михаил Герасимович 1918, рядовой, 05.1943, пропал б/вести. 

Лариков Михаил Дмитриевич, 1919, рядовой, 06.07.1943, пропал б/вести 

Лариков Никифор Афанасьевич, 1914, рядовой, 24.11.1943, погиб в бою, 

захоронен в Украине, Кировоградская область, х.Змытница. 

Лариков Николай Никитович, 1921, рядовой, 10.1943, пропал б/вести 

Лариков Семен Сергеевич, 1916, рядовой, 18.07.1943 погиб в бою, захоронен в 

Курской области. 

Ларин Алексей Степанович, 1908, политрук, 09.1942, погиб в бою. 

Лашин Алексей Андреевич, 1941, мл.  сержант, 23.07.1944, умер от ран, 

захоронен в Молдове, Тираспольский р-н. 

Малыхин Григорий Акимович, 1897, рядовой, 26.10.1944, пропал б/вести. 

Малыхин Петр Иванович, 1901, рядовой, 11.10.1943, умер от ран, захоронен в 

Украине Черниговская обл., Козелецкий р-н., с.Корепье. 

Малыхин Прокофий Исаевич, 1902, рядовой, 01.1942,пропавл б/вести 

Миленин Иван Павлович, 1921, рядовой, 11.1941, погиб в плену, захоронен в 

Германии. 

Миленин Павел Григорьевич, 1922, ефрейтор, 21.09.1944, погиб в бою, 

захоронен в Эстонии. 

Миленин Петр Митрофанович, рядовой, 23.11.1943, погиб в бою, захоронен 

Курской обл., Мантуровский р-н, д.Ястребовка. 

Миленин Сергей Павлович, 1910, рядовой, 04.1943, пропал б/вести. 
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Миленин Федор Петрович, 1924, рядовой, 23.10.1943, погиб в бою, захоронен 

в Беларуси, Гомельская обл., Лоевский р-н, п.Ястребка. 

Мотякин Аким Иванович, 1896, рядовой, 04.1943, пропал б/вести. 

Мотякин Василий Осипович, 1902, мл.  сержант, 09.08.1943, погиб в бою, 

захоронен в Орловской обл, Орловский р-н, д.Болотово. 

Мотякин Егор Иванович, 1908, рядовой, 10.1943, пропал б/ вести. 

Мотякин Игнат Семенович, 1898, рядовой, 08.1943, пропал б/ вести. 

Миленин Дмитрий Афанасьевич, 1907, рядовой,10.19430, пропал б/вести 

Миленин Егор Павлович,1916, рядовой, 09.08.1943, погиб в бою, захоронен 

Ленинградской обл. 

Миленин Иван Митрофанович,1905, рядовой, 08.1943, пропал б/вести. 

Мотякин Кирилл Иванович, 1900, рядовой,04.1943, пропал б/вести 

Мотякин Яков Иосифович, 1912, рядовой, 07.1943, пропал б/вести. 

Негрибецкий Иван Сергеевич, 1897, рядовой, 15.07.1942, умер от ран, 

захоронен в г.Тверь. 

Ольховников Иван Павлович, 1918,ефрейтор, 08.03.1944, погиб в бою. 

Останков Анатолий Петрович, 1925, рядовой,11.1943, пропал б/вести 

Останков Василий Константинович, 1896, рядовой, 04.09.1943, пропал б/вести. 

Останков Василий Прохорович, 1892, рядовой, 05.08.1943, пропал б/вести. 

Останков Герасим Ефимович, 1896, рядовой, 05.02.1944, умер от ран, 

захоронен в Украине, Житомирская область. 

Останков Григорий Тимофеевич, 1906, рядовой, 04.1943, пропал б/вести. 

Останков Дмитрий Анатольевич, 1915, ст. сержант,14.07.1942, погиб в бою, 

захоронен в Украине, Луганская область. 

Останков Егор Васильевич, 1926, рядовой, 20.02.1944, умер от болезни, 

захоронен в Смоленской области. 

Останков Иван Герасимович, 1921, рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Останков Иван Егорович, 1911, рядовой, 04.1943, пропал б/вести. 

Останков Игнат Ефимович, 1906, рядовой, 04.1943, пропал б/вести. 

Останков Михаил Никитович, 1921,рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Останков Никита Иванович, 1896, рабочий, 02.11.1943, погиб в бою, захоронен 

в Украине, Киевская область. 

Останков Прокофий Тимофеевич, 1908, рядовой, 03.1944, пропал б/вести. 

Останков Роман Игнатьевич, 1909, мл. сержант, 06.1942, пропал б/вести. 

Останков Семен Костантинович, 1903, рядовой, 25.07.1943, погиб в бою, 

захоронен в Орловской обл., Верховский р-н., с.Корсунь. 

Останков Федор Михайлович,1895, рядовой, 12.1943, пропал б/вести. 
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Переверзев Яков Антонович, 1918, рядовой, 01.03.1943, погиб в бою, 

захоронен в Ростовской области. 

Плотников Филипп Игнатьевич, 1905, рядовой, 10.1941, пропал б/вести. 

Рогозин Семен Николаевич, 1920, рядовой, 12.02.1946, погиб в бою, захоронен 

в Украине, Львовская обл., с. Строжовица. 

Рогозин Федор Филлипович, лейтенат, 23.12.1943, пропал б/вести. 

Семяшин Илья Филлипович, рядовой, 25.07.1944, погиб в бою, захоронен в 

Латвии. 

Серебряков Григорий Никитович, 1911,  рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Серебряков Дмитрий Данилович, 1922, сержант, 24.04.1945, погиб в бою, 

захоронен в Германии, г.Берлин. 

Серебряков Иван Родионович, 1924, рядовой, 11.1943, пропал б/вести. 

Серебряков Сергей Семенович, 1915, рядовой, 14.12.1943, погиб в бою, 

захоронен в Беларуси, Витебская область. 

Серебряков Федор Никитович, 1926, рядовой, 21.03.1945, погиб в бою, 

захоронен в Венгрии. 

Стопачев Георгий Иванович, 1922, рядовой, 10.1942, пропал б/вести. 

Суханов Михаил Федорович, 1904, рядовой, 26.08.1943, погиб в бою, 

захоронен в Курской области. 

Суханов Федор Петрович, 1924, сержант, 18.11.1943, погиб в бою, захоронен в 

Беларуси,  Гомельская обл., Речицкий р-н., д.Романовка. 

Сухачев Аким Иванович, 1912, рядовой, 10.07.1943, пропал б/вести. 

Сухачев Афанасий Григорьевич, 1922, рядовой, 02.1944, пропал б/вести. 

Сухачев Григорий Григорьевич, 1916, капитан, 23.03.1945, погиб в бою, 

захоронен в Польше. 

Тарасов Антон Петрович, 1902, рядовой, 01.09.1943, погиб в бою, захоронен в 

Орловской области. 

Хаботин Афанасий Иванович, рядовой, 21.04.1943, погиб в бою, захоронен в 

Орловской области. 

Ходукин Андрей Антонович, 1918, рядовой, 04.1943, пропал б/вести 

Ходукин Григорий Антонович, 1910, рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Чаплыгин Егор Васильевич, 1920, рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Чаплыгин Емельян Логвинович, 1909, рядовой, 27.08.1943, погиб в бою, 

захоронен в Орловской области. 

Чаплыгин Ефим Григорьефич, 1897, рядовой, 05.1944, пропал б/вести 

Чаплыгин Ефим Дмитриеви, 1909, рядовой,10.1943, пропал б/вести. 

Чаплыгин Иван Никитович, 1922, лейтенант, 04.08.1943, погиб в бою, 

захоронен в д. Красниково. 
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Чаплыгин Михаил Ефимович, 1926, рядовой, 02.02.1945, умер от ран, 

захоронен в Литве. 

Чаплыгин Михаил Сафронович, 1904, сержант, 10.07.1942, пропал б/вести. 

Щербаченко Андрей Иванович, 1903, рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Серебряков Федор Никитович, 1926, рядовой, 21.03.1945, погиб в бою, 

захоронен в Венгрии. 

Стопачев Георгий Иванович, 1922, рядовой, 10.1942, пропал б/вести. 

Суханов Михаил Фекдорович, 1904, рядовой, 26.08.1943, погиб в бою, 

захоронен в Курской области. 

Суханов Федор Петрович, 1924, сержант, 18.11.1943, погиб в бою, захоронен в 

Беларуси, Гомельская обл., Речицкий р-н., д.Романовка. 

Сухачев Аким Иванович, 1912, рядовой, 10.07.1943, пропал б/вести. 

Сухачев Афанасий Григорьевич, 1922, рядовой, 02.1944, пропал б/вести. 

Сухачев Григорий Григорьевич, 1916, капитан, 23.03.1945, погиб в бою, 

захоронен в Польше. 

Тарасов Антон Петрович, 1902, рядовой, 01.09.1943, погиб в бою, захоронен в 

Орловской области. 

Хаботин Афанасий Иванович, рядовой, 21.04.1943, погиб в бою, захоронен 

Орловской области. 

Ходукин Андрей Антонович, 1918, рядовой, 04.1943, пропал б/вести 

Ходукин Григорий Антонович, 1910, рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Чаплыгин Егор Васильевич, 1920, рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Чаплыгин Емельян Логвинович, 1909, рядовой, 27.08.1943, погиб в бою, 

захоронен в Орловской области. 

Чаплыгин Ефим Григорьевич,1897, рядовой, 05.1944, пропал б/вести 

Чаплыгин Ефим Дмитриеви, 1909, рядовой, 10.1943, пропал б/вести. 

Чаплыгин Иван Никитович, 1922, лейтенант, 04.08.1943, погиб в бою, 

захоронен в д. Красниково. 

Чаплыгин Михаил Ефимович, 1926, рядовой, 02.02.1945, умер от ран, 

захоронен в Литве. 

Чаплыгин Михаил Сафронович, 1904, сержант, 10.07.1942,  пропал б/вести. 

Щербаченко Андрей Иванович, 1903,  рядовой, 10.1943,  пропал б/вести. 
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Тяжелые годы 

После освобождения района от немецких захватчиков сельское 

хозяйство годилось в тяжелейшем состоянии. Но паниковать никому не 

разрешалось, паникеры строго наказывались. Советской армии нужен был 

хлеб и другие сельхозпродукты. Многомиллионную армию нужно было 

кормить. Снисхождения было никому никакого. В 1943 году уже были 

доведены планы по сдаче сельхозпродукции государству. Они ничем не 

отличались от довоенных 150 тысяч центнеров зерна обязаны были продать 

государству колхозы района. 

Проблем в колхозах скопилось очень много: во-первых, не было 

семян, ступая, немцы выгребли из складов все; во-вторых, тягловая сила - 

сами колхозники и коровы (лошадей не было), в-третьих, трудоспособными 

числились женщины, старики и дети. «На собрании в колхозе «Путь к 

социализму» выступила колхозница Бабаскина Александра Ивановна. Она 

сказала: «Мы располагаем излишками хлеба и картофеля и обязаны продать 

их государству. Я продаю один центнер хлеба и один центнер картофеля и 

призываю всех колхозников последовать моему примеру». С миру по нитке... 

Так собирался семенной фонд колхозов, лопатой, сохой, коровами была 

вспахана большая часть пашни. Газета «Колхозное знамя» отметила: 

«Комсомольцы колхоза им. Буденного Агеев Александр на своей корове 

вспахал 6,3 га пара, Василий Звягинцев - 5,6 га, Николай Воробьев - 4,5 га. 

всей отдачей сил трудились нижнереутчанские колхозники на уборке урожая: 

«64-летняя старушка - звеньевая из колхоза «Веселый» Нижнереутчанского 

сельсовета обмолачивала по 3,5 копны за день» 

«Колхозники сельхозартели «Веселый» Анна Павловна Еськова вместе 

со звеном обмолачивала по 3 копны. На вспашке зяби отличились Милешко 

М.Д., Звягина A.M., Звягина Т.М. (для несведущих: копна обмолачивали 

вручную цепами, в копне было 52 снопа) 

«Колхозникам сельхозартели «Путь к новой жизни» вручено 

переходящее красное знамя РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся к 

26 годовщине Великого Октября за выполнение плана хлебозаготовок. 

1944 год начался с подписки на третий военный заем. Как тяжело 

проходила эта подписка, помнят очень хорошо наши отцы и деды. 

Полнейшее безденежье, а подписку требуют. В первые три дня 

нижвереутчанцы подписались на 8000 рублей, подписаться было легче, чем 

потом выплачивать все это деньгами, ведь никто не изменял налоги, 

которыми облагались крестьянские дворы. И все это нужно было платить. 

Прибегали даже к конфискации имущества в счет погашения долгов, как и до 

войны, в 1944 году вспомнили про «ефремовское движение» (по почину 

Ефремова из колхоза «Искра» Белоглазовского района Алтайского края), 

Ефремовские звенья в районе появились в массовом порядке. «Дружно 

работало на полке сахарной свеклы ефремовское звено Марии Звягинцевой». 
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В Нижнереутчанском сельсовете я насчитал 10 «ефремовских звеньев», три 

бригады, уборке урожая в колхозе «Рассвет» «ефремовка» Татьяна 

Лобынцева скосила ржи 85 га за день. 

На весь Советский Союз прославилось звено Александры 

Белобородовой из колхоза «1-го Мая» Нижнереутчанского сельсовета. 

Центральная газета «Известия» от 5 августа 1944 года опубликовала статью 

«Перемены в звене Александры Белобородовой». В публикации сравнивают 

трудовые успехи звена на 1 августа 1943 года и на 1 августа 1944 года. Так, в 

1943 году в звене за день скашивали вручную: Козлитина Мария - 0,42 га. 

Ходукин Василий - 0,42 га, Ходукин Николай - 0,42 га, Ходукина Ефросинья - 

0,42 га, Белобородова Александра - 0,42 га. Вязальщицы: Козлитина Мария, 

Ходукина Татьяна, Ходукина Аксинья, Ходукина Мария, Ходукина Фекла, 

Перькова Прасковья, Борисова Екатерина, Борисова Ольга по 3 копны 

каждая. В 1944 году Белобородова Александра скашивала по 0,82 га, 

Чурилова Мария - 0,57 га, Борисова Ольга - 0,60 га, Воинова Евдокия - 0,66 

га, Воинов Дмитрий - 0,54 га. Вязальщицы: Ходукина Татьяна - 7 копен, 

Перькова Прасковья - 6,5, Воинова Варвара - 8,5, Окорокова Акулина - 5,5, 

Ходукина Мария - 8,5, Борисова Марфа - 8 копен. Вручную связывали снопы 

и ставили в копна. Требовалась большая сноровка и тяжелый труд, чтобы 

поставить 8 копен. Звено Белобородовой А. Ставило по 100 копен в день или 

520 снопов. Опыт звена Белобородовой ставили в пример не только в районе, 

области, но и в Советском Союзе. По итогам на 3 сентября 1944 года на 

районную Доску почета был занесен колхоз «1-го Мая», председателем 

которого был Федор Филимонович Бычихин. На 4 сентября в районе на 

Доску почета занесены были колхозы по вывозке зерна: «Красный Октябрь», 

председатель Веревкин; «им. Буденного», председатель Лариков; «Путь к 

коммунизму», председатель Иванов, «Память Ильича», председатель 

Останков. 

При вывозке и хлебозаготовкам первое место занимал 

Нижнереутчанский сельсовет, последнее - 22 - Чермошнянский сельсовет. 

1944 год примечателен был тем, что на поля вышли трактора. Это была 

ощутимая помощь. Все четыре МТС: Вышнереутчанская, Медвенская, Пани 

некая, потом Китаевская имели по 15 тракторов. Например, Медвенская МТС 

к 9 февраля 1944 года отремонтировала 14 тракторов. 

Медвенская МТС - 11-10 агрегатами намолотила 22134 цент. зерна 

Вышнереутчанская - 8-ю - 15704 цент. зерна 

Китаевская - 8-ю - 12106 цент. зерна 

Панинская - 11-ю - 15704 цент. зерна 

В 1945 году были вручены медали «За доблестный труд в 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» председателю колхоза «им. Буденного» 

Ходукину П.А., рядовому колхознику колхоза «им. Буденного» Ларикову 

Д.Г. Впервые медалью «Материнства 2 степени» в 1944 году были 

награждены Веревкина Ирина Евдокимовна, Письменова Феврония 

Ефимовна, Ходукина Мария Петровна, родившие и воспитавшие по 5 детей. 
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В 1946 – 1947 гг. сельское хозяйство района поразила жесточайшая 

засуха, которая вызвала в некоторых селах поголовный голод. Отчетливо 

помню, как один за другим в с. Драчевка ходили голодные и истощенные 

люди, прося подаяния. Следом побирались грязные и оборванные; немцы, 

военнопленные, лагерь которых находился на х. Дрозды. Государство оказало 

области помощь, выделив ей 5 млн. пудов зерна, 600 тракторов, фураж для 

общественного животноводства и 27 тысяч тонн семян для весеннего сева. 

Какое-то количества зерна и 5 тракторов попали 

и в район. Последствия засухи были ужасны. Но 

уже к концу четвертой пятилетки 246-1950 гг.) 

сельскохозяйственное производство района было 

в основном остановлено. 

В 1947 году прошли выборы в Верховный 

совет РСФСР. Нижнереутчанские колхозники 

голосовали за кандидата Калмыкову Евдокию 

Никифоровну - председателя колхоза «им. 

Чкалова» Ивнянского района. 

В 1947 году 40 колхозов района 

выполняли план по хлебозаготовкам. Справились 

шанами все 9 колхозов Нижнереутчанского сельсовета, колхоз «им. 

Буденного» полнил на 110%. По 18-30 центнеров зерна с гектара получили 10 

звеньев в больших колхозах, в том числе звенья А. Ереминой и Е. Веревкиной 

из колхоза «Путь к социализму». В 1947 году секретарем РК ВКП (б) был 

Коротаев Ф.И. председателем райсовета Хомяков А.И. В этом же году 

произошли важные события, которые коснулись непосредственно каждого 

жителя района: проведена денежная реформа, в результате которой люди 

теряли и так скудные денежные накопления, были отменены карточки на 

продовольственные и промышленные товары. Прошли выборы в областной 

совет, от медвенских тружеников были выдвинуты кандидаты в депутаты 

Аким Никитович Зопотухин - главврач Лубянской больницы, Андриян 

Федосеевич Танков - председатель колхоза «им. Сталина» (Паники). В 

районный совет депутатов едящихся был избран 41 депутат. Победитель 

соцсоревнования по итогам 1947 года признан колхоз «Путь к новой зни» 

Нижнереутчанского сельсовета с присуждением переходящего Красного 

Знамени РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся и денежной премии 

1000 рублей. Нельзя не отметить вклад школьников Нижнереутчанской 

семилетней школы в общую борьбу за урожай, коллектив которой обязался 

собрать по 12 кг колосьев на каждого ученика. Колхозы набирали силу, но 

урожайность полей оставалась на низком уровне, в общем 12 центнеров с 

гектара. Поправляли они свои финансовые потребности в кредитах, которые 

давало колхозам государство. Поэтому большинство колхозов оказались в 

таких долгах перед государством, что и треть этих кредитов не могли 

погасить хозяйства, если бы даже продали все, чем владели. Назрели 

неизбежные реформы в сельском хозяйстве... 

После войны тягловой силой  

была корова... 
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Годы реформ на селе 

В 1950 году была проведена очень важная реформа по укреплению 

колхозов. Из 104 колхозов в районе осталось 30. В Нижнереутчанском 

сельсовете 9 сельхозартелей объединились в 

два - это «им. Жданова» (председатель 

Козлитин Тихон Андреевич) центр с. 

Нижний Реутец и «Память Ильича» 

(председатель Веревкин Егор Васильевич) 

центр х. «Роща». Например, в колхозе 

«Память Ильича» после укрупнения 

материальная база была такова: 2119 га 

пашни, 4 животноводческих фермы, 5 

крупных полеводческих бригад по 400 га 

пашни, 130 рабочих волов, 76 лошадей, 2 

автомашины. 6 сеялок, 2 сортировки, 4 

конных сеялки, 4 молотилки, 65 плугов, 96 

борон, 13 культиваторов, 42 повозки, 

шерстобойка, 4 ветряных мельницы. 

Планировали построить 2 кирпичных завода, 

освоить 10 га бахчи, 7 га сада. 

Партийная организация насчитывала 91 коммунистов, ее возглавлял Н. 

Останков. 

Согласно реформам МТС отвечали за положение дел в колхозах. В 

зону В-Реутчанской МТС входили колхозы: «Память Ильича», «им. 

Калинина» «им. Куйбышева», «им. Жданова», «им. Ленина» «им. Горького», 

«Красный май». 

В-Реутчанская МТС состояла из 9 тракторных бригад. 

В 1956 году последовало новое укрупнение колхозов: из 30 стало 16. В 

Нижнереутчанском сельсовете остался один объединенный колхоз «им. 

Жданова», председателем которого был избран Козлитин Т.А., заместителем 

Веревкин Е.В. В этом же году при МТС были созданы политотделы, которые 

создавались решением ЦК партии на важнейших участках социалистического 

строительства, как чрезвычайная форма организации и руководства. 

Действовали на основании особых инструкций ЦК ВКП(б), имели права 

производственных партийных комитетов. Политотделы имели громаднейшие 

полномочия, и теперь колхозы в первую очередь считались с решением 

политотделов МТС. 

В 1957 году прошла очередная реформа по укрупнению колхозов. Их 

стало 13 и один совхоз. Колхоз «им. Жданова» остался в тех же границах и с 

тем же руководством. В 1958 году началась реорганизация машинно-

тракторных станций в РТС. 

Колхоз им. Жданова –  

тракторист Веревкин Ю. 
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Реорганизация МТС существенно улучшила материально-техническую 

базу колхоза «им. Жданова». Он приобрел в МТС 15 тракторов, 8 комбайнов 

и 40 единиц разной прицепной техники. На базе приобретенной техники 

создали две тракторные бригады, одну из которых долгое время возглавлял 

кавалер ордена Ленина Крюков Александр Егорович. В 1955 году по итогам 

года были отмечены в районе 

животноводы колхоза «Память 

Ильича»: Клецова И.В. и Клецева 

Н.С., которые получили по 13 

поросят от свиноматки; лучшие 

доярки из колхоза: Бычихина 

Анастасия Федоровна, Звягинцева 

Зинаида Антоновна, из колхоза 

«Память Ильича»: Веревкина 

Антонина Игнатьевна, Веревкина 

Дарья Михайловна. 

В трудностях создавался 

так необходимый народу 

достаток. Валовой сбор зерна в 

1957 году по колхозу «им. Жданова» по сравнению с 1950 годом увеличился 

на 70%, сахарной свеклы - на 32%, поголовье КРС - на 9%, производство мяса 

- в 2,5 раза, молока - в 3 раза. 

Страна по праву высоко оценила труд земледельцев Курской области. 

7 декабря 1957 года за успехи, достигнутые по увеличению производства и 

продажи сахарной свеклы и других сельскохозяйственных продуктов, 

Курская область была награждена орденом Ленина. Орденом Ленина был 

награжден первый секретарь Медвенского РК КПСС Власов Андрей 

Иванович, орденом Трудового 

Красного Знамени - председатель 

колхоза «им. Жданова» Козлитин 

Тихон Андреевич. 

15 молодых людей из 

Нижнего Реутца Медвенского 

района побывали на поднятии 

целины в Казахстане. Среди них - 

Конев Егор Андреевич, который 

после целины с десяток лет был 

секретарем партийной организации 

колхоза им. Жданова. 

В 1954 году труженики колхоза «им. Жданова» приняли обязательства 

получить с каждого гектара зерновых 14 центнеров; зеленой массы кукурузы 

- 400, сухого зерна кукурузы - 30, сах. свеклы - 230, картофеля - 140, овощей - 

160; надоить на одну фуражную корову - 3000 кг молока, на 100 га 

сельхозугодий получить 36 цнт. мяса КРС, 36 цнт. свинины. 

Водитель Останков Иван Васильевич 

Подведение итогов социалистического соревнования - 
выступает Михалев Н.И. главный зоотехник.  

Слева-направо: Комендантов А. Г., Лариков В. А., 

Звягинцева Т. М. – председатель сельского совета 
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Если колхозы с каждым годом получали урожай все выше и выше, то 

колхозникам от этого было не легче. Жизненный уровень колхозников был на 

очень низком уровне. Причин было много, но самая главная: Н.С. Хрущев, 

при котором проходили основные реформы в сельском хозяйстве, «не 

раскрепостил колхозника». Не была проведена реформа по оплате труда 

колхозника, то есть не трудоднями, а деньгами. Колхозник не был 

заинтересован работать за трудодни добросовестно. Колхозникам не выдали 

паспортов, они так и остались «крепостными колхоза» без права выезда. Даже 

«Юрьев день» им и то не подарили, как в период крепостного права. 

Хрущевские бесконечные 

эксперименты в сельском хозяйстве, в 

руководстве, роковая «вилка» в оплате 

труда колхозника привели к тому, что в 

начале 60-х все реже стали появляться в 

магазинах продукты. Дошло до того, что 

в 1963 и 1964 гг. дефицитом стал хлеб, за 

которым выстраивались длинные 

очереди. Деревня кинулась в город за 

печеным хлебом. Милиция ловила 

«мешочников» и отбирала хлеб. 14 

октября 1964 года Н.С. Хрущев был освобожден от должности первого 

секретаря ЦК КПСС решением Пленума партии. 

Но еще до освобождения с должности первого секретаря ЦК КПСС 

Н.С. Хрущев в январе 1963 года провел административно-территориальную 

реформу по укрупнению районов. Медвенский район был ликвидирован, а 

территория присоединена к Обоянскому району. Теперь все: пути и дороги 

вели в город Обоянь 

С приходом в 1964 году к 

власти Брежнева Л.И. в должности 

генерального секретаря ЦК КПСС 

начались добрые перемены. В 1966 

году колхозники с одобрением 

восприняли решение партии и 

правительства о переходе в колхозах к 

гарантированной денежной оплате 

труда. С трудоднем было покончено, 

он ушел в историю. В 1967 году 

колхозникам стали выдавать паспорта 

и пенсию, хоть и небольшую, но это уже что-то значило. Деревню 

«раскрепостили». Но самое заметное событие, которое имеет историческое 

значение, заключалось в том, что теперь колхозников не гнали на работу, они 

стали сами ходить «на бригаду» и получать наряд от бригадира. Десятки лет 

колхозника гнали на работу, а теперь совершилось чудо - он сам идет 

работать. 

Слева-направо: главный экономист Комендантова 
В. Я подводит итоги уборки урожая, Воробьева Н. 
Г., гл. бухгалтер Ходукина Л. 

Веревкина Александра Андреевна –  

доярка колхоза 



101 
 

Во второй половине 60-х годов в колхозе имени Жданова прирост 

сельскохозяйственной продукции составил + 27%. В эти годы председателем 

колхоза был Комендантов Аркадий Егорович, награжденный орденом 

Трудового Красного Знамени, секретарем парткома Конев Егор Андреевич, 

награжденный орденом «Знак Почета». В 1969 году колхоз получил с гектара 

27 цнт. зерновых и 270 цнт. сахарной свеклы.  

Этот год был самым урожайным в колхозах Медвенской зоны. 
 

День за днем. Хроника 

8 января - Лучшим свекловодам – премии. За успехи, достигнутые в 

1955 году в деле получения высоких урожаев сахарной свеклы, большая 

группа звеньевых на районном совещании свекловодов была  

премирована ценными подарками: отрезами на платье Миленина П.Г. 

колхоз «Память Ильича», Сухорукова Н.Я. - колхоз «им. Жданова» 

Тюлевыми гардинами и чайными сервизами . Локтионова М.А., колхоз 

«им. Жданова»  

18 января - Укрупнение сельхозартелей. Колхозники сельхозартели им. 

Жданова решили объединиться с колхозом «Память Ильича». 

Укрупненная артель названа имени Жданова. Председателем избран 

тов. Козлитин Тихон Андреевич. 

Дружная работа. Развернув соцсоревнование в честь XX съезда КПСС, 

звеньевые Крюкова Е.П., Веревкина М.Т., Ларикова К.А. и Абакумова 

Л.В. провели двухкратное снегозадержание на всей площади зяби под 

сахарную свеклу, заготовили свыше 60 тонн навоза-сыпца и такое же 

количество печной золы, вывезли 200 тонн навоза и тщательно сложили 

его в кучи. Чтоб стал богатым наш колхоз, Во всем достаток свой  

упрочив, Везите на поля навоз. И будет урожай устойчив! 

Награждение многодетных матерей. Указ Президиума Верховного 

Совета от 18 августа 1944 года. Орденом «Материнская слава 3 

степени» награждена Звягинцева Пелагея Михайловна - колхозница 

колхоза имени Жданова. 

Награждение почетными грамотами. Председатель исполкома райсовета 

депутатов трудящихся тов. Горячев вручил Почетные грамоты 

облисполкома председателям сельских советов, председателям колхозов 

и директорам школ к 1955-1956 учебному году. 

Почетные грамоты вручены товарищам: Звягинцевой Татьяне 

Михайловне, председателю Нижнереутчанского сельского совета.  

8 марта - Вечер, посвященный Международному женскому дню. 6 марта 

в четвертой бригаде колхоза имени Жданова состоялся вечер, 
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посвященный Международному дню - 8 марта. Помещение клуба 

бригады, куда собрались колхозники, было переполнено. Здесь 

присутствовало около 130 человек. С докладом о женском дне 

выступила заведующая отделом пропаганды и агитации РК КПСС тов. 

Кобзева К.К. После доклада был поставлен концерт илами учащихся 

неполной вредней школы и коллективом Нижнереутчанского сельского 

клуба. 

11 марта - Чествование передовиков животноводства - 8 марта в 

Районном Дому Культуры. Приветствие пионеров: XX съезд партии 

поставил большую задачу: добиться увеличения молока и молочных 

продуктов в 2,2 раза, увеличить выпуск мяса в 2 раза.   

Женщины - животноводы, доярки, свинарки! От ваших умелых рук 

зависит успешное выполнение этой всенародной задачи.  

Взгляните на это чудесный пучок,   

В ладонях, как шелк, шелестящий. 

Я корма другого назвать бы не смог, 

Чтоб был он сочнее и слаще! 

Его заложили мы тысячи тонн - 

По десять на стойло... не худо? 

Он скот обеспечил на зимний сезон 

И сделал немалое чудо 

Ведь только лишь за год наш корм золотой  

В меню рациона внесенный, 

На тысячу литров прибавил надой 

От каждой коровьей персоны!.. 

А что означают такие дары   

Для нас и для Родины нашей? 

Да это же масло! Сметана! Сыры! 

Творог! Варенец! Простокваша! 

...Мне хочется в людях будя аппетит. 

Чтоб каждый из граждан Союза 

Услышал бы сердцем, о чем говорит 

Вот этот пучок кукурузы... 

-Для нас в кукурузе большой интерес!  

Ее плодоносная сила 

Дает нам свинью - безо всяких чудес 
Конев Николай Петрович 
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В четыреста грамм привес, 

А раньше - сто семьдесят было. 

25 марта - Раиса Михайловна Веревкина. Члены звена, возглавляемые 

Веревкиной Р.М., из колхоза имени Жданова, в 1955 году собрали с 

каждого из 6 гектаров, закрепленной за ними площади, по 252 центнера 

корней свеклы. Это самый высокий урожай по колхозу.  

Интересно - по району: на 100 кг полученного молока в районе 

затрачено 11 трудодней, а в некоторых колхозах и по 17 трудодней, 

тогда как следовало затратить лишь 4 трудодня. 

19 апреля - Лучшие доярки колхозов района: по колхозу имени Жданова: 

Веревкина Е.И., Веревкина М.А., Конева М.И. 

3 июня. РК КПСС и исполком райсовета депутатов трудящихся 

рассмотрели итоги соревнования по надоям молока за 8 месяцев 

текущего года. Победителем признан колхоз имени Калинина 

(председатель Придворов, секретарь парткома Мотрошилов).  

Бюро РК КПСС и исполком райсовета решил отобрать красное 

знамя райкома и райисполкома в колхозе им. Жданова и передать его 

колхозу им. Калинина. 

10 июня - Ферма высоких надоев. Животноводы третьей комплексной 

бригады сельхозартели им. Жданова добились лучших результатов 

передовые доярки: Веревкина Д.М., Веревкина Е.К., Конева М.И., 

Бабина А.К., Веревкина М.К. 

5 августа - Оплата свекловодам. За каждый центнер свеклы, полученный 

свыше 100 центнеров до плана контрактации, выдавать по 5 рублей, а 

свыше 200 центнеров с гектара - по 10 рублей и по 0,5 трудодней. 

17 августа - В райкоме ВЛКСМ. 06 итогах социалистического 

соревнования молодых доярок за 10  месяцев сельскохозяйственного 

года: 1. Признать победителями в социалистическом соревновании 

молодых доярок:  Веревкину Екатерину, колхоз им. Жданова, 

надоившую 1674 литра молока на фуражную корову;  Хоутову Зинаиду, 

колхоз им. Жданова, надоившую 1523 литра молока на корову;  

Борисову Марию, колхоз им. Жданова, надоившую 1435 литра молока 

на корову. 2. Оставить переходящий красный вымпел райкома ВЛКСМ 

у Веревкиной Екатерины. 

23 сентября - Колхоз им. Жданова. Выполнил первым план по 

хлебосдаче в В-Реутчанский МТС: им. Жданова - 100, им. Горького - 94, 

им. Калинина - 83, им. Ленина 90 процентов. 
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С 30 сентября по 7 октября открывается областная сельскохозяйственная 

выставка. Встретили выставку завершением всех полевых работ!  

12 октября - Обязательства выполнили: Веревкина Дарья Михайловна, 

колхоз им. Жданова, получившая по 2583 кг молока от коровы , Клевцов 

Николай Семенович, свинарь колхоза им. Жданова, получивший по 18,3 

поросенка. 

26 октября - В колхозе имени Жданова. Закончили копку картофеля, 

получив по 130 центнеров клубней с гектара. Отличились вторая 

комплексная бригада, возглавляемая бригадиром Локтионовым П.И.  

Это касается всех! Ученица 6 класса Нижнереутчанской семилетней 

школы Фоминова Валентина с начала учебного года пропустила 21 

занятие. Причиной этого случая то, что мать оставляет девочку 

работать дома. В результате Валентина по многим предметам имеет 

неудовлетворительные оценки. Более двух лет уклоняется от учебы 

ученик 5 класса Николай Сухачев. 

28 ноября - Премии лучшим.  24 ноября на районном совещании 

работников животноводства, председателей, представителей сельского 

хозяйства большой группе доярок, свинарок, пастухов за хорошие 

успехи в работе в истекшем 1955-1956 хозяйственном году были 

вручены ценные подарки. 

Наручными часами «Звезда» премированы доярки колхоза имени 

Жданова Афанасьева Пелагея Сергеевна и Веревкина Дарья 

Михайловна.  

22-23 декабря в состав Медвенского Райкома КПСС, избранный XX 

районной партийной конференцией, вошел Козлитин Тихон Андреевич - 

председатель колхоза имени Жданова. Пленум избрал первым 

секретарем РК КПСС Власова Андрея Ивановича, вторым - тов. 

Карачевцева А.Ф. Секретарем по зоне В-Реутчанской МТС избран тов. 

Веревкин Г.И., секретарем по зоне Медвенкой МТС - тов. Земляков 

А.М., секретарем по зоне Паникинской МТС - тов. Кузнецов И.С, 

секретарем по зоне Китаевской МТС - тов. Анахин М.И. 
 

1957 год. Зима 

Снег щедро окутал  

Родные поля, 

Безмолвны и грустны  

Стоят тополя. 
 

Стоят возле дома,  
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До самой весны,  

Как стражи холодной,  

Морозной зимы. 
 

И только усадьба  

Колхоза не спит,  

Здесь кузница весело  

Сталью звенит. 
 

На небе застыла  

Морозная хмарь,  

А мастер, знай, ладит  

К весне инвентарь.   
 

Он борону правит,  

Вставляя зубец.  

Недаром в артели  

Первейший кузнец. 
 

И как не лютует  

Январский мороз,  

Бригады на тракторе  

Вывозят навоз. 
 

Подъемы в дороге,  

Как горки круты,  

Сгружают девчата  

Навозец в бурты. 
 

Их песня над степью,  

Как птица, плывет...  

И ждать им по праву  

Большой умолот.  

Василий Савенков 

10 февраля - 7 февраля в районе прошел «День колхозника» .  

27 февраля - На колхозных фермах. В колхозе им. Жданова работают 

передовые доярки Зинаида и Екатерина Веревкины, которые в январе 

месяце надоили по 155 кг. молока на фуражную корову. 

8 марта - На Доску почета района заносятся доярки: Веревкина Е.И., 

колхоз им. Жданова Конева М.И., колхоз им. Жданова . 

10 марта - Как мне быть?  

Полюбил я девушку,  

Веревкин Юрий 

Веревкин Александр Антонович 
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Полюбил давно,  

Но встречаться часто  

С ней не суждено. 
 

И когда встречался,  

Слов не находил.  

И, вздыхая молча,  

Девушку любил. 
 

Дальше я не знаю,  

Как мне поступить?  

Как на расстоянии  

Милую любить? 
 

Милая не хочет  

Покидать завод.  

Где она работает  

И не первый год. 
 

Как же посоветует,  

Как мне дальше быть?..  

Если без колхоза  

Не могу я жить.... 
 

Василий Савенков 

Чтоб стал богатым ваш колхоз,  

Во всем достаток свой упрочив,  

Везите на поля навоз,  

И будет урожай устойчив! 

13 марта - Доярка колхоза имени Жданова Верѐвкина Зинаида, которая 

решила надоить от каждой фуражной коровы 3200 кг молока в год, 

вызывает на соревнование молодую доярку колхоза «Ленинская искра» 

Светлану Переверзеву. 

Частушки 

Выйду я плясать  

В новеньких ботинках,  

Все ребята говорят,  

Что я, как картинка. 
 

Я надену блузку белу,  

Стану в ней красавицей,  

Пусть лентяи не подходят,  

Веревкин Владимир Егорович 



107 
 

Пока не исправятся. 
 

У баяниста нашего  

Рубашка белая - сатин,  

Парень очень нравится  

Мне из тысячи один. 

 

Елочки зеленые.  

Зеленые, колючие.  

В Чермошном все девушки  

Веселые, певучие.  

Александра Бабина 

Коллективно мы плясали,  

Коллективно топали,  

Коллективно песни пели,  

Коллективно хлопали. 

Исполнено в с. Нижний Реутец 

22 марта - Пуд молока в день решила надоить от каждой коровы 

Матрена Игнатьевна Конева. 

20 марта - Выращивают голубей. Многие пионеры и школьник нашего 

района деятельно готовятся к Всемирному фестивалю студентов и 

молодежи - к радостному празднику юности и дружбы. Ребята 

выращивают сотни голубей - вестников мира, чтобы в день торжества 

пустить их в ясное, солнечное московское небо.  

23 июня - Социалистические обязательства колхоза имени Жданова по 

увеличению производства молока и мяса в 1957 - 1960 г.г. 

Получить на 100 гектаров сельхозугодий (цнт):   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Год Мясо Молоко 

1957 60 200 

1958 101 300 

1959 106,4 400 

1960 112,2 447 

 

 

 

 Воробьева Валентина Яковлевна, Миленина Раиса Ефимовна, 

Воробьева Валентина Егоровна (слево направо) 
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Только при таких показателях можно внести достойный вклад, 

чтобы догнать США по производству продуктов животноводства.  

Подписали: 

С. Чаплыгин - секретарь 

Т. Козлитин - председатель колхоза 

Н. Останков, А. Веревкин, П. Локтионов - бригадиры комплексных 

бригад 

В.Звягинцев - пастух 

3. Веревкина - доярка 

Е. Веревкин - зав. МТФ 

И. Звягинцев - старший свинарь 

Н. Клецов - свинарь 

М. Веревкина - доярка 

4 июня - Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета 

Министров СССР от 4 июня 1957 года «Об отмене обязательных 

поставок сельскохозяйственных продуктов государству хозяйствами 

колхозников рабочих и служащих»  

17 июня - Лучшие пастухи: Иван Васильевич Ивлев, Дмитрий Егорович 

Багликов, Виктор Иванович Фоминов из колхоза им. Жданова. 

2 августа - Лучший комбайнер: Звягинцев М.И. Лучшие лафетчики: 

Мартемьянов С.Е., Мелихов В.А. 

4 августа - При редакции газеты «Колхозное знамя» создан 

литературный кружок «Колхозный урожай».  

Цвети, родной, цвети, любимый край,  

Я для тебя слагаю эти строки,  

Соберем богатый урожай  

Без потерь в назначенные сроки. 
 

Поток ветров бросает ниву в дрожь,  

Колосья переходят в переливы.  

Стеной колышутся пшеница, рожь,  

А в садах краснеют сливы. 
 

В полях у нас горячая пора  

- Раздельная уборка урожая.  

Гудят на ниве жатки, трактора  

День и ночь в работе, не смолкая. 
 

Цвети, родной, цвети, любимый край,  

Я для тебя слагаю эти строки,  
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Соберем богатый урожай  

Без потерь в назначенные сроки. 

4 сентября - Медвенский район выполнил план хлебозаготовок. 

29 сентября - на Доске Почета района звенья колхоза им. Жданова, 

получившие свыше 200 центнеров сахарной свеклы с гектара и 

закончившие уборку и вывозку сырья на свеклопункты:  Багликовой 

А.М., Веревкиной М.И., Воробьевой М.М., Веревкиной Е.Ф. 

11 декабря - В Президиуме Верховного Совета СССР. «За успехи, 

достигнутые по увеличению производства и сдачи государству сахарной 

свеклы и других сельскохозпродуктов, Президиум Верховного Совета 

наградил орденами и медалями большую группу колхозников, 

колхозниц, работников МТС и совхозов, партийных, советских,  

комсомольских и сельскохозяйственных органов Курской области.  

Орденом Трудового Красного Знамени: Козлитин Тихон Андреевич - 

председатель колхоза имени Жданова; Клецова Екатерина Тимофеевна - 

звеньевая колхоза имени Жданова.  

Орденом «Знак Почета»: Веревкина Мария Афанасьевна - звеньевая 

колхоза имени Жданова, Миленина Пелагея Дмитриевна - звеньевая 

колхоза имени Жданова. 

Медалью «За трудовую доблесть»: Миленину Наталью Григорьевну, 

колхозницу колхоза имени Жданова, Сигарева Николая Сергеевича. 

Первый секретарь РК КПСС Власов Андрей Иванович награжден 

орденом Ленина. 

1958 год 

10 января - Колхозы приобретают новые машины. Новыми грузовыми 

машинами пополнился автопарк колхозов им. Жданова, им. Сталина, 

«Большевик». Всего в 1957 году колхозы получили 8 автомашин. В 

ближайшее время получать еще 10.  

А. Назаров. Директор райзаготконторы. 

Конкурс на лучший красный уголок животноводческих ферм. Н. 

Бреусова, секретарь РК ВЛКСМ. Всероссийский смотр работы 

культурно-просветительских учреждений с декабря 1957 года по май 

1958 года. 

И. Шущаков, заведующий отделом культуры 

Колхозные частушки 

Прямо с вечера в селеньи  

Электричество горит,  

И за это населенье  
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Ильича благодарит.  
 

Это партии забота  

- В доме яркие огни,  

Ваня славится работой,  

Полновесны трудодни. 
 

Радость ныне у Ванюши:  

Его бригада впереди,  

Его орденом наградили,  

Его он носит на груди. 

В. Певнев 

Частушки 

Наша Родина крепка  

Мудростью народною,  

Она славна на весь мир  

Целью благородною. 
 

К коммунизму мы идем, 

Эта цель проверена,  

Честно трудимся, живем  

По заветам Ленина. 
 

Клевету льют на нас,  

Мы же не волнуемся, 

И с Америкой сейчас  

Мирно соревнуемся. 
 

Пусть задача не легка,  

И коль слово дадено,  

Будет вдоволь молока,  

Сала и говядины. 
 

Нам поможет полевод  

Хваткою умелою,  

Хороши корма получит скот:  

Кукурузу спелую. 
 

Коль сказали, значит - да,  

Так в Союзе водится,  

Наше слово никогда  

С делом не расходится. 
 

Нина Чаплыгина. Валентина Корнева 
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16 марта. Колхоз приобретает новую технику. За последнее время здесь 

закуплено: кормозапраник, две корнеклубнемойки, стоимостью 30000 

рублей. 

30 марта - 190 центнеров с гектара собрали картофеля труженики 

сельхозартели имени Жданова. 

25 апреля - Садоводы за работой. Большое внимание уделяют 

артельному садоводству члены колхоза имени Жданова. Посадки 

плодовых деревьев сейчас занимают свыше 25 гектаров. Нынче решено 

увеличить сад еще на 15 гектаров. 

7 мая - С поставленной задачей справимся! 

Колхоз имени Жданова в этом году будет сеять 155 гектаров 

кукурузы. Это даст возможность получить 300 центнеров молока и 100 

центнеров мяса га 100 гектаров сельхозугодий.  

Чтоб работа тракторов  

Шла без перебоя - 

Больше дел, меньше слов  

Как на поле боя! 

16 мая - Лучшие тракторные бригады колхоза - бригадира Крюкова А.Е. 

Кукуруза - не обуза,  

Лучше корма не найдешь,  

На борьбу за кукурузу  

Выходи-ка молодежь! 
 

Нужно нам серьезно браться  

За горячие дела!  

Чтоб она зеленой массой  

Урожай большой дала! 
 

Маловеров стало мало,  

Убедить их нам легко:  

Кукуруза - это сало,  

Это мясо, молоко. 
 

За работу надо браться  

- В этом весь сейчас вопрос.  

С кукурузой и богатство  

В каждый наш придет колхоз.  

Н. Останкова 

27 августа - Межколхозный дом отдыха. В живописном уголке райцентра 

Медвенка, по соседству с парком «40 лет Октября», открыт с августа и 

Веревкин Сергей 
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начал свою работу межколхозный дом отдыха для передовиков 

колхозного производства. Для отдыхающих организовано трехразовое 

питание, коллективное посещение кино и т.д. Сейчас здесь набираются 

сил 13 передовых животноводов из колхозов района.  

В. Лепескин 

В июне месяце в парке «40 лет Октября» был торжественно 

открыт впервые межколхозный пионерский лагерь. Старшая 

пионервожатая Крыжженкова Г. 

29 августа - Награждение многодетных матерей. Орденом «Материнская 

Слава 3 степени» Воинова Ольга Сидоровна - домашняя хозяйка села 

Нижний Реутец. 

3 сентября - Новоселье. «Когда я обзавелся семьей, назрела 

необходимость иметь собственный домик. Но как его можно построить, 

когда нет строительных материалов? И вот выход был найден: колхоз 

имени Жданова направил меня на лесозаготовку в Саратовскую область.  

За прошлую зиму на лесозаготовках я со своим напарником 

выполнил 100 норм и возвратился домой. А вслед за мной прибыл 

строительный лес 7 кубометров, заработанных мной. 

Нынче за лето я построил себе домик. Скоро буду справлять 

новоселье. Это большая радость для моей семьи».  

В.Воробьев, колхозник колхоза имени Жданова 

24 октября - Летопись Комсомола. 18 октября на слете передовиков 

труда Медвенский райком Комсомола передал представителям 

Промышленного РК ВЛКСМ города Курска «Летопись Медвенского 

Комсомола», посвященную 40-летию ВЛКСМ. 

26 ноября - в звене Александры Воробьевой. Вчерашняя десятиклассница 

возглавила звено по выращиванию высоких урожаев сахарной свеклы и 

кукурузы. 

26 декабря - Отчиталась о проделанной работе исполкомам Н-

Реутчанского сельского совета председатель Звягинцева Татьяна 

Михайловна, которая на эту дату проработала в этой должности 11 лет.  
 

1959 год 

18 января - Всесоюзная перепись населения. Всюду, где приходится 

бывать счетчикам и контролерам, они видят радостные перемены 

колхозников, рабочих и служащих. 

Вот, например, Нижний Реутец. Здесь раскинулось артельное 

хозяйство им. Жданова. Колхоз уверенно идет в гору, крепнет из года в 
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год его экономика, растут доходы колхозников культуры, достаток 

прочно входит в их дома. 

В этом нетрудно убедиться, если побывать на участке, что  

расположен на хуторе Ильичевский. Зайдите в дом Воробьева Тимофея  

Васильевича. Это настоящая городская квартира. Здесь и шифоньер с 

зеркалом, и никелированные кровати, мягкая мебель. Имеется также 

радиоприемник. Хозяева сожалеют о том, что нет электрического света. 

Но и это уже не беда.  

По селу зашагали столбы. Колхозники стали лучше питаться, 

лучше одеваться. Все это им принес труд в родной артели. 

11 января - Четверть гектара вполне хватит. Большие приусадебные 

участки колхозов сейчас являются ничем иным, как обузой. На это 

тратится много времени. В результате общественное производство в 

колхозе страдает. 

«Мы с женой работаем в колхозе им. Жданова. И того, что мы 

зарабатываем, нам вполне достаточно, чтобы обеспечить семью всем 

необходимым. Вот поэтому я добровольно отказываюсь от 

приусадебного участка в 0,50 га и вношу предложение уменьшить 

огороды с 0,50 га до 0,25. 

В колхозе необходимо установить гарантийную оплату труда или 

натуральную заменить денежной». 

С. Лариков, комбайнер 

14 января - Бригады на хозрасчет. «Необходимо комплексные бригады 

перевести на хозяйственный расчет и оплату труда надо производить от 

количества произведенной продукции». И. Останков, бригадир 

комплексной бригады колхоза им. Жданова 

16 января - На каждый гектара угодий иметь по кролику.  

28 января - На подъеме. Если в колхозе в 1953 году было собрано зерна 

всего 14657 центнеров, то в 1958 году валовый сбор зерна составил 

18095 центнеров. Площадь под посевами сахарной свеклы за пятилетие 

увеличилось с 310 гектаров до 380. Урожайность сахарной свеклы в 

1958 году составила 173 центнера с гектара вместо 108 в 1953 году.  

Надоено молока от фуражной коровы в 1953 году 904 килограмма, 

то в 1958 году - 2445 килограммов. 

Н. Сигарев, агроном 

12 февраля - Вырастили 600 тысяч голов птицы в районе . Чтобы догнать 

Соединенные Штаты Америки по производству мяса на душу 
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населения, надо увеличить производство мяса всех видов скота и птицы 

примерно в 3 раза. 

18 февраля - Полугодовой план закупок мяса выполнили в 1 квартале.  

27 марта - Что читать в бригадах коммунистического труда? Карпинский 

В. «Беседы о коммунизме» Москатов И. «Вместе с партией» Гринюк В. 

«Эстафеат коммунизма» 

23 марта - Дадим 7650 гектаров свеклы! А. Воробьева - звеньевая колхоза 

им. Жданова 

1 апреля - Световые газеты, пропагандирующие передовой опыт. 

Заведующий отделом культуры И.Иванов. 

16 апреля - Университет культуры в Медвенке 

29 апреля - Успех Семена Бычихина. С детских лет увлекался техникой 

Семен Бычихин. Его заветной мечтой было научиться самому управлять 

любой машиной. Он решил стать прицепщиком - ближе к технике. И вот 

в нынешнем году заветная мечта Семена сбылась - он повел по 

колхозным полям трактор «КДП-35». С первых дней начала полевых 

работ молодой тракторист выполняет и перевыполняет установленные 

нормы выработки: ежемесячно засевает по 30-35 гектаров. На тракторе 

С. Бычихина сейчас полощится переходящий Красный вымпел.  

4 июня - Закончили прорывку сахарной свеклы свекловоды колхоза им. 

Жданова. Отличились звенья: В.И. Косиновой, В.А.Веревкиной, Н.В. 

Малыхиной, О.А. Мотякиной и И.А. Бычихиной. 

6 июня - День учителя. Урочище «Инжухино», вблизи Медвенки, 

состоялся праздник педагогов района - День учителя. 

18 июня - Делегаты областного съезда кукурузоводов: Козлитин Т.А. - 

председатель Сигарев Н.С. - агроном Верѐвкин Д.М. - тракторист 

Косинов В.М. – тракторист. 

27 июня - «О запрещении доступа населения к родникам в бывшей 

«Коренной пустыни» на реке Тускарь близ местечка Свобода 

Свободинского района Курской области. 

За нарушение настоящего обязательного решения виновных лиц 

привлекать к ответственности в административном порядке, к 

предупреждению, штрафу до 100 рублей или к исправительным 

трудовым работам сроком до 30 дней. М. Лашко, председатель исполкома 

Свободинского райсовета депутатов трудящихся. 

18 августа - Награждение многодетных матерей. «Медалью материнства 

2 степени»: Бабанина Фекла Константиновна - колхозница колхоза им. 

Жданова Серебрякова Надежда Александровна - колхозница колхоза 
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им. Жданова Медалью «Медаль материнства» 1 степени  Веревкина 

Мария Игнатьевна - колхозница колхоза им. Жданова. 

12 сентября - Доска Почета. За высокие показатели по надою на 

Районную Доску Почета заносятся: Колхоз имени Жданова 

(председатель тов. Козлитин Т.А., секретарь  парторганизации Чаплыгин 

С.Н.), выполнивший план продажи молока на 102,1  процента. 

12 сентября 1959 года - умер первый секретарь Медвенского РК КПСС 

Андрей Иванович Власов. 

8 октября - Каждому колхозу хороший сад. И. Беликов, агроном. 

27 октября. По 245 центнеров сахарной свеклы с гектара получил  

колхоз им. Жданова. 

3 ноября. Первым секретарем РК ВЛКСМ избран Багликов Николай 

Егорович. 

Счастливый билет. Житель с. Нижний Реутец выиграл по лотереи баян с 

футляром стоимостью 1705 рублей. 

14 ноября 1959 года. Первым секретарем РК КПСС избран Черников 

Георгий Тихонович. 

28 ноября. Первый телевизор в Медвенке установлен в 

домашних условиях. 

15 декабря. Передовые звеньевые колхоза им. Жданова,  получившие 

свыше 200 центнеров сахарной свеклы с гектара:  Мотякина О.А., 

Веревкина М.И., Веревкина М.Т., Веревкина А.Г., Воробьева В.И., 

Веревкина Е.Д. 

1960 год 

14 января - Конкурс на лучшее исполнение произведений А.П.Чехова.  

И. Шумаков 

23 января - Семилетка досрочно (план). Взял обязательство тракторист 

колхоза им. Жданова Багликов Виктор Петрович. 

А.Веревкин, бригадир комплексной бригады  

Школьники борются за дело (из   выступления   учительницы   Н-

Реутчанской   семилетней школы В.Крюковой). Вырастить: 4 млн. уток 

взяла обязательство Курская область 130 тыс. уток - Медвенский район 

Активно готовятся к освоению «голубой целины» (так называлась 

утиная эпопея) учащиеся школы. 

24 января - Бригадиры комплексных бригад: №1 - Севрюков А.П., № 2 -

Веревкин П.И., № 3 - Веревкин А.Е. На каждый водоем - уткоферму! 

М. Белоусов, директор инкубаторной станции  



116 
 

За 500 центнеров зеленой массы кукурузы с гектара - так решили в 

Обоянском районе. 

12 февраля - Школьники смотрят телепередачи. Уже несколько раз 

смотрят передачи Московского телецентра ребята у Василия 

Степановича Грищенко - жителя с. Медвенка. Дважды Герой 

Социалистического труда П.Н.Коврова (Рязанская область) вызывает на 

соревнование курских доярок. 

14 апреля - Превратили район в цветущий сад. С 1953 по 1959 годы в 

колхозе посажено 239 гектаров садов. За семилетие в районе надо 

посадить 3017 га плодовых деревьев и 198 га ягодников.  

В. Даниленко, агроном райселъхоуправления.  

10 мая - 10 июня - Областной съезд мастеров зеленого квадрата. 

16 мая - Позор агрессорам. Об агрессивном акте американского 

самолета, нарушившего границы СССР, говорили на митингах жители 

района и клеймили позором. 

23 июня - На бывших торфяниках. Третья комплексная бригада колхоза 

имени Жданова расположена вдоль реки Реут и притока Реутея. Вот и 

решили колхозника распахать пойму реки и превратить эту площадь 79 

га в культурное поле, посеяв кукурузу.  

12 июля - Ждановские хлеборобы жатву решили провести за 9 рабочих  

дней. 

А. Мировнов, В. Даниленко 

23 июля - Комбайнеры колхоза: Комаров Е.Ф., Афанасьев В.Г., 

Лариков С.Е., Звягинцев М.И., Краснопивцев А.Н.. Еремин Д.Н.  

Лафетчики колхоза: Останков В.Т., Воробьев Д.М., Бычихин С.К., 

Абакумов В.Н., Миленин Д.З., Лебедев А.Д.  

3 ноября - Доска Почета района. Заносятся: Веревкина Мария 

Афанасьевна, заведующая СТФ колхоза им. Жданова; Позднякова Тамара 

Егоровна, звеньевая колхоза им. Жданова. 

Почему я так детально описал жизнь колхоза имени Жданова в 

период с 1956 по 1960 года? А потому, что эти годы для работников 

сельского хозяйства были очень и очень трудными. 

Колоссальные планы госзакупок на фоне волюнтаристских 

призывов Н.С. Хрущева: «Догнать и перегнать США по производству 

молока и мяса на душу населения» - требовали неимоверных усилий 

колхозников, чтобы их выполнить. 

И они их выполняли в то время, когда отсутствовали госсубсидии, 

минеральные удобрения, машинно-тракторный парк был в 
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распоряжении МТС. Область, района в 1957 году добились высоких 

показателей по производству сельхозпродукции. За что область была 

награждена высшей наградой - орденом Ленина, большая группа 

колхозников, специалистов, руководителей - орденами и медалями. 

Семнадцати работникам сельского хозяйства было присвоено 

высокое звание Героев Социалистического труда. Такой «звездопад» 

был впервые в истории области. Я не прошел мимо стихов, частушек, 

которые, возможно, не сильно совершенны, но это творчество людей, 

как говорят в народе - «от сохи». У людей тех лет был свой мир, свои 

радости, свои беды, которые в корне отличаются от совершенных.  

Жизнь не стоит на месте, а видоизменяется по философским законам. 
 

Летопись поколения 
(из рассказа Е. Конева – секретаря парткома колхоза им. Жданова) 

Трудно передать те волнующие чувства, 

которые я испытал, читая книгу Л. И. 

Брежнева «Целина». Это эпопея, отразившая 

высокую гражданскую ответственность - и 

глубокий патриотизм советских людей, 

трудом которых создана крупнейшая житница 

страны. 

Моя молодость тоже была связана с  

казахстанскими степями. Я, как и все 50 

комсомольцев окончивших в 1956 году 

Фатежское  училище механиков, по 

комсомольской   путевке поехал на целину 

Нет, мы не думали, что нас ждет впереди. 

Никто не знал, что такое  пыльные бури, 

снежные бураны, сорокаградусные морозы. 

Мы комсомольцы, а этим было сказано все. С 

задорной песней, ясной мечтой мчалась  

молодость в край вечной, никогда не паханой 

земли, Несколько  дней пути, и мы в Кустанае  - в городе целинной  славы. 

Может быть, именно здесь впервые произнесли слово «целинник», которое 

олицетворяет собой самый честный, и бескорыстный труд земледельцев. 

Через два дня нас четверых направляют в совхоз «Железнодорожный» 

Семиозерного района, который очень точно был назван по количеству 

красивейших озер на его территории. По дороге, а это приблизительно 250 

километров до места назначения, пришлось впервые увидеть, что такое 

бескрайняя  степь, травы, прибитые солнцем, в удивительно необозримые 

просторы. 

Конев Егор Андреевич на целине  
(3-й слева  в последнем ряду) 
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Центральная усадьба совхоза произвела на нас интересное впечатление. 

Среди голой степи, на перепутье  всех ветров и бурь, стояли сотни  

вагончиков, расположенные по ориентиру будущих улиц с разными 

названиями: «Белгородская», «Курская», «Киевская», «Ленинградская» 

Хорошо помню директора З. А. Франк, который очень приветливо нас  

встретил. Он был человеком  большой души и невероятной 

целеустремленности  

Это было весной, в начале мая Я был направлен работать механиком во 

второе отделение, за 40 километров от усадьбы совхоза. Мне пришлось 

обслуживать 110 тракторов, столько же комбайнов. Всего на машинах 

работало 250 механизаторов. И  все это - на 25 тысяч гектаров пашни в 

отделении, мы должны были ежесуточно поднимать  целину на 260 гектарах. 

Представьте, какой размах работы. 

Трудно было в то время: техника успела подноситься. Ведь та земля - не 

наш чернозем, то почти гранит, спрессованный веками. И все же 

механизаторы па пахоте давали по две, три нормы. А тут еще разворачивался 

весенний сев 1956 года. Люди и техника нужны были везде. 

Но делать успевали все - за счет героического отношения к труду 

целинников. Я не представлял, сколько у них было энергии п. неудержимого 

стремления. То был труд - даже мало сказать героический. Он выходил своей 

значимостью из всех слов красноречия. Люди работали сутками, без отдыха и 

настоящего сна. 

Надолго запомнилась и уборка урожая в том году. Очень богатый хлеб 

целины уродился впервые. На круг собирали по 16,4 центнера, с гектара. 

Никто, наверно, не может - представить в прямом смысле слова собранные 

горы зерна. А тут действительно были горы, искусственные  золотистые 

горы. 

И такое количество зерна надо было сохранить и перевезти па элеватор 

за 70 километров. Машины работали сутками, чтобы подменить шоферов, 

даже комбайнеры после смены садились за баранку автомобилей. Из числа 

таких хорошо помню белорусских ребят Аксенова Леонида, Дубовец 

Алексея, Русанова Валентина. Это были комсомольцы - сплав трудовой 

честности и самоотверженной доблести. 

Наперекор невзгодам, метр за метром, мы обживали эту новую землю. 

Наряду с трудной работой мы старались весело отдыхать. У нас не было 

сначала клуба, все мероприятия проводили на открытом воздухе. В 1958 году 

построили стадион, заложили парк. Каждый насадил дерево дружбы. Сейчас 

и мое дерево растет там, на целине. Организовывали интересные вечера 

отдыха, спортивные состязания. Кипучей жизнью жила комсомольская 

организация, в которой насчитывалось 800 человек. 

Если у меня спросят, какой след в моей судьбе оставила целина, то я 

отвечу, что это были самые лучшие годы моей жизни. 
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Я не жалею, что почти четыре года были отданы целине. Для меня это 

была большая школа жизни, которая сыграла роль в дальнейшем моем ста-

новлении. 

Книга Л. II. Брежнева, отдавая глубокую дань уважения прошлому, зовет 

к новым свершениям. Она учит тружеников полей, призывает их к новым 

успехам к развитию сельского хозяйства. Лучшим ответом на этот призыв 

должен стать ударный труд колхозников нашего района, в том числе и 

тружеников колхоза имени Жданова. 

Выполняя постановление июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, 

сейчас мы детально анализируем все плюсы и минусы нашей работы. Делая 

выводы, видим, что плюсы пока у нас незначительные, идут они в разрез с 

требованиями науки и практики. 

В этом году мы собрали по 26,5 

центнера зерна с гектара, что дало 

нам возможность выполнить 

социалистические обязательства по 

продаже хлеба государству. Но наши 

черноземы могут и должны давать 

более высокие урожаи. Надо искать 

резервы и возможности подъема 

культуры земледелия, лучше 

работать с удобрениями н семенами, 

производительно использовать 

технику. На решение этих проблем 

сейчас и нацеливает всех земледельцев наш партийный комитет. 

Большие задачи стоят и по дальнейшему развитию животноводства. Мы 

должны работать над укреплением кормовой базы. Вез нее говорить о 

высоких показателях просто бессмысленно. По крайней мере, на голову 

крупного рогатого скота надо ежегодно заготавливать не менее 22 кормовых 

единиц. Тогда мы сможем надаивать молока им одну фуражную корову по 

3000 килограммов, получать привесы молодняка по 800-900 граммов в сутки. 

Требуется в корне улучшить организаторскую и воспитательную работу 

на селе, ибо жизнь неумолимо движется вперед. И за основу в этой работе 

возьмем положения и выводы из книги Л. И.  Брежнева «Целина». 

  

Конев Егор Андреевич на целине (1-й справа) 
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Только один год - 1975 в колхозе им. Жданова 

Добрая слава у нас идет о коллективе 

МТФ № 1, где заведующей - зоотехник 

Валентина Голенькова. При годовом плане 

3570 центнеров молока на приемный пункт 

маслозавода его уже отправлено 3400 

центнеров. К 7 ноября ферма завершит 

выполнение своих обязательств и до конца 

года продаст дополнительно еще не менее 

400 центнеров ценного продукта. 

Комсомолка Голенькова держит 

постоянный совет с опытнымиработницами и 

в частности, с кавалером двух орденов 

Трудового Красного Знамени Венерой 

Кирилловной Локтионовой и Ниной 

Ефимовной Останковой, которая бессменно трудится в животноводстве   

более четверти века. 

Жизнь настоятельно требует, чтобы в интенсивно развивающемся 

колхозном производстве работали квалифицированные кадры. И их 

систематически готовят в высших и средних специальных заведениях. В 

настоящее время семь юношей и девушек являются колхозными 

стипендиатами. Кто они? В Дмитриевском сельскохозяйственном техникуме 

успешно занимаются Валентина Афанасьевна и Галина Останкова - будущие 

бухгалтеры, на зоотехническом отделении Калиновского 

сельскохозяйственного техникума - Дмитрий и Егор Веревкины, в Рыльском 

сельскохозяйственном техникуме - Владимир Воробьев (будет техником-

строителем), там же учится на механика Павел Воробьев, а Виктор Воробьев - 

на ветеринара в Суджанском веттехникуме. 

По направлению правления колхоза четыре человека повышают свои 

знания в Курске на курсах по подготовке руководящих кадров по 

специальности зоотехнии. 

В текущем году приобретено различной техники почти на 100 тысяч 

рублей. На новом тракторе Т-150 теперь работают напарники коммунист 

Сергей Иванович Мотякин и комсомолец Сергей Мотякин. Такой же трактор 

закреплен за механизатором кандидатом в члены КПСС Николаем 

Александровичем Ереминым. 

Получены свеклоуборочный комплекс КС-6, три грузовых 

автомобиля, два трактора МТЗ-50, три зерновых комбайна «Колос». Это - 

высокопроизводительные уборочные агрегаты. В нынешнюю жатву на 

Секретарь парткома колхоза им.  

Жданова Конев Е. А. 
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«Колосе» Николай Михайлович Звягинцев намолотил 5500 центнеров зерна и 

теперь старательно трудится на уборке колосовых в Бурятской АССР. 

Распахнулись ворота, и от усадьбы колхозника Е. В. Веревкина, что на 

хуторе Александровна, отъехала автомашина «Жигули». Эта семья недавно 

приобрела такую замечательную покупку. 

Всего по Н - Реутчанскому сельскому совету имеют собственные 

легковые автомашины восемь семей. Это говорит о том, что жизнь 

колхозников становится все зажиточнее, растет их благосостояние. 

На территории хутора Большая Радина (бригада № 1) проложен 

водопровод протяженностью шесть километров. Установлены и действуют 

без малого сорок колонок. 

А недавно водопровод сделан на самой отдаленной улице села 

Нижний Реутец (протяженность четыре километра). Почти все семьи 

колхозников пользуются газобаллонными установками (около четырехсот 

штук). 

Универсальным человеком у нас слывет Иван Герасимович Миленин. 

Он имеет несколько специальностей: тракторист, комбайнер, машинист, 

электрик. Его супруга - Надежда Алексеевна также является механизатором 

широкого профиля, приобретя эту профессию в Обоянском СПТУ. 

Супруги Миленины в минувшую уборочную страду работали на 

комбайне «Колос» (он - комбайнером, она - штурвальным), намолотили более 

пяти тысяч центнеров зерна. А когда подошла пора уборки сладких корней, 

сели на свеклокомбайн и помогли колхозникам в сжатые сроки выкопать и 

отправить на переработку корни с площади 65 гектаров. 

- Отлично действует семейный экипаж, - так тепло отзываются о 

Милениных односельчане. 

Учащиеся Н-Реутчанской восьмилетней школы убрали своими силами 

картофель с площади двадцать пять гектаров. Работа трудоемкая - через 

молодые руки прошло более пяти тысяч центнеров клубней. Бригадир 

Владимир Николаевич Косинов и руководитель механизированного звена по 

выращиванию картофеля Николай Порфирьевич Бычихин остались весьма 

довольны трудом школьников. Колхоз заплатил ребятам наличными деньгами 

в порядке зарплаты 4326 рублей. Группа детей на эти средства побывала на 

экскурсиях в Курске, Жслезногорске, других местах боевой и трудовой 

славы. 

Одиннадцать новых семей появилось в этом году. Хорошо справили 

традиционную свадьбу Павел Воробьев и Надежда Звягинцева. Он учится на 

механика в Рыльском сельхозтехникуме, она работает зоотехником по 

племенному делу. Колхоз преподнес молодоженам ценный подарок. 

Почти на два десятка больше стало детей на территории Н -

Реутчанского сельского совета. У молодых супругов Антонины и Николая 

Растопчиновых появилась двойня. Дочери Галя и Наташа растут крепышами, 

быстро прибавляют в весе. 
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Подъем и кризис села 

Состояние сельского хозяйства в 70-80-х годах было сложным, а в 90-

х - кризисным. В сельском хозяйстве каждый год по-своему сложный, и в то 

же время на аграрный сектор 70-80-х годах государство сделало небывалое 

вливание капитала. Нет, теперь колхозы не ходили с протянутой рукой, а в 

любое время могли взять кредит под низкие проценты, которые; 

периодически списывало государство. 

Но возникали и трудности: климат в наших краях непредсказуемый с 

рискованным земледелием. Постигли поэтому нас засушливые годы. Особо 

выделяется 1975 год, когда солому для животноводства везли с целины. 

Слишком дорогое удовольствие. Был нанесен серьезнейший удар по 

животноводству. Фактически вся 10-я пятилетка и начало следующей ушли 

на то, чтобы восстановить потери 1975 года. С какой отдачей трудились 

колхозники колхоза им. Жданова «в золотые годы», для этого сравним два 

года - 1971 и 1987. В 1971 году был председателем Комендантов Аркадий 

Егорович, в 1987 - Разиньков Виктор Иванович.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 
 

Почти во всех колхозах района, как и в колхозе им. Жданова, 

животноводство было нерентабельно, то есть приносила убытки. Но 

значительная часть капитальных вложений, предназначенных для аграрного 

сектора, шла на строительство ферм. Поэтому за 25 лет колхоз им. Жданова 

увеличил объемы производство молока в 2,3 раза, мяса - в 1,7. 

Комендантов Аркадий Егорович – 
председатель (1968-1980)  

колхоза им. Жданова 

Разиньков Виктор Иванович  - 
председатель (1980 - 1989)  

колхоза им. Жданова 
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Колхоз им. Жданова в 80-х годах 

занимал в районе всегда почетное второе 

место после колхоза Ордена Ленина 

«Россия». Со слов В.И. Разинькова: «Мы 

всегда наступали на пятки колхозу «Россия». 

Почти каждый год колхоз награждался 

грамотами, переходящими Знаменами, 

вымпелами, денежными премиями. Самая 

высокая награда - это переходящее Красное 

знамя ЦК КПСС, совета Министров СССР, 

ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. Это знамя и сейчас 

хранится в селе Нижний Реутец. Все эти 

победы достигнуты трудом колхозников и 

специалистов. Именно на эти годы 

приходится большинство нижнереутчанцев, 

награжденных правительственными наградами. 

За этот период в колхозе построены Дом культуры, здание средней 

школы, три магазина, 10 объектов животноводства, среди них и современный 

по тем временам комплекс для КРС, откормочник на 1000 голов, тысячи 

квадратных метров жилья, возникли в селе и новые улицы. Началась 

газификация села и хуторов, которая закончилась в 90-х годах при большом 

участии и ответственности главы Нижнереутчанского сельсовета Альянова 

П.Н. Но, к сожалению, в 80-е годы начался отток молодежи из села в город. 

Рост промышленности в городах требовал все новые и новые кадры. 

Поставщиком этих кадров было село. Уже в 90-е годы в селах появились 

малокомплектные школы, упала рождаемость. 

Если в Нижнереутчанской школе в 1971 году обучалось 309 учащихся. 

То в 2008 году - всего 53. В 1971 году население сельсовета насчитывало 2010 

человек, то в 2006 году - 883. В 1976 году рождаемость составляла 17 

человек, в 2006 - 3 человека. 

Горбачевскую перестройку колхоз 

им. Жданова пережил благополучно, 

наращивая производство сельхозпродукции, 

но инфляционные процессы, возникшие в 

1988-1990 гг., уже сказывались и на 

сельском хозяйстве. 

А вот 1991-1992 гг. - это переломные 

годы реформ, которые довели кооператив 

«Родина» до банкротства. Переход с 

крупного государственного колхозного на 

более мелкое, индивидуально-частное 

хозяйство принес только трудно 

выполнимые потери, особенно в области животноводства. В кооперативе 

«Родина» произошел «сброс» поголовья скота или, попросту сказать, 

Слева-направо Юрий Веревкин,  
Михаил Багликов 

Ходукин Сергей Тимофеевич - водитель 
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поголовный «убой» животных, как нерентабельную отрасль сельского 

хозяйства. То, что десятилетиями колхозниками посредством тяжелого труда 

создавалось, накапливалось - все было уничтожено, сведено на нет. 

Всю землю колхоза им. Жданова отдали в личную собственность 

колхозникам (крестьянам). На нижнереутчанской земле возникло сразу 806 

собственников земли, пай которых составлял 3,87 га. Всего было отдано 

крестьянам 3119 га земли. Каждый собственник земли имел еще 

имущественный пай, то есть имущество колхоза. Все собственники паев 

(пайщики) объединились в кооператив «Родина», избрав председателем 

Тарасова Геннадия Дмитриевича. Теперь колхозники стали называться 

кооператорами. Кроме этого, на нижнереутчанской земле было создано 12 

крестьянских (фермерских) хозяйств: Веревкина Юрия Георгиевича - 159,5 

га, Воробьева Павла Степановича - 80,5 га, Веревкина Ивана Михайловича - 

80 га, Веревкина Ивана Алексеевича - 83 га, Воронкина Николая 

Михайловича - 87 га, Воробьева Ивана Дмитриевича - 84 га, Веревкина 

Геннадия Егоровича - 39 га, Воронкина Александра Михайловича - 87 га, 

Домашева Николая Евгеньевича - 82 га, Бреснева Николая Архиповича - 88 

га, Багликова Сергея Николаевича  - 58 га. 

Особо нужно отметить фермерское хозяйство Веревкина Ю.Г. Сейчас 

оно занимает 1800 гектаров земли. В хозяйстве работают более сорока 

человек. Хозяйство получает стабильные урожаи, является показательным в 

Медвенском районе. Так, в 2008 году фермер получил с га - 42,7 цнт. зерна, 

сахарной свеклы - 42). В 2009 году фермерское хозяйство Веревкина Ю.Г. 

получило диплом Всероссийского смотра-конкурса, посвященного 

двадцатилетию фермерского движения в России. Коллектив фермерского 

хозяйства получил его за третье место в номинации «Лучшее пчеловодческое 

фермерское хозяйство». Итоги смотра подводились в храме Христа 

Спасителя в г. Москва, Юрий Георгиевич награжден медалью «За труды по 

сельскому хозяйству». 

Кооператив «Родина» при всех неурядицах, связанных с уплатой 

налогов, которые накапливались с каждым годом по нарастающей из-за 

ценовой политики на рынке зерна, которая в свою очередь выражается в 

символе «злополучных ножниц», когда стоимость дизельного топлива дороже 

зерна в 10 раз, просуществовал до 2006 года и был признан банкротом. 

Часть пайщиков обанкротившегося кооператива свои паи отдала 

фермерам, но наибольшее количество объединило ООО «Нижний Реутец», 

генеральным директором которого назначен Тарасов Г.Д. В 2008 году ООО 

«Нижний Реутец» получил с одного га: зерновых по 41,1 цнт., сахарной 

свеклы - 169,9 цнт. Имеет крупного рогатого скота 170 голов. В настоящее 

время и фермеры, и ООО «Нижний Реутец» находятся в экономическом 

поиске: дешевизна зерна на рынке еле окупает затраты. Оказывается, более 

рентабельно заниматься животноводством, которому вот это зерно и 

пригодилось бы. Но год на год не приходится, можно прогореть и с 

животноводством. Тенденции на стабильное развитие сельского хозяйства 
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пока не наблюдается. Поиск продолжается. Долго ли он продлится - 

непонятно. Пока что все условия деятельности сельского хозяйства 

диктуются не в районе, не в области, а в столице. 

Многолюдно было в минувшую среду в Доме культуры колхоза им. 

Жданова. Сюда на торжественное собрание, посвященное вручению 

коллективу хозяйства переходящего Красного знамени Совета Министров 

РСФСР и ВЦСПС, собрались труженики полей и ферм, руководители         

среднего звена  и специалисты, передовики производства и представители 

интеллигенции села. Собрание открыла секретарь парткома колхоза Н. Г. 

Воробьева. 

Слово предоставляется первому секретарю райкома КПСС В.И. 

Сотникову. 

- Быть победителем в социалистическом соревновании на таком 

высоком уровне всегда приятно, - говорит Валентин Иванович. - Но 

вдвойне   приятнее, когда им становишься второй раз подряд.    

Ваш коллектив с честью оправдал оказанное доверие при 

присуждении ему переходящего Красного знамени по итогам завер-

шающего    года минувшей пятилетки и не сдал достигнутых позиций на 

старте новой, двенадцатой пятилетки. Ваши трудовые достижения 

являются  гордостью  не только хлеборобов района, но и всей нашей 

области. 

Но быть победителем во Всероссийском соревновании - это не 

только большая честь, но и немалая ответственность за дальнейшее 

социально-экономическое развитие хозяйства, за ускорение его темпов. 

Важно теперь, получив высокую награду, сделать все для того, чтобы 

удержать ее, добиваться дальнейшего повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Районный комитет партии, райисполком уверены в том, что 

присужденное колхозу знамя находится в надежных руках. Доказа-

тельством этого служат итоги практической деятельности трудового 

коллектива в прошлом году. 

Труженики хозяйства с каждого гектара на круг получили по 42 

центнера зерновых культур, что позволило им обеспечить выполнение 

плана продажи хлеба государству на 158 процентов. Добрым урожаем 

порадовали и свекловоды, вырастившие по 345 центнеров сладких корней 

на гектаре. На 17 процентов перевыполнено задание по их реализации. 

По-ударному, с полной отдачей трудятся животноводы колхоза. 

Вот уже сколько лет они задают тон в районном соревновании 

работников ферм. Последние два года надой от
 
каждой фуражной коровы 

превышает трехтысячный рубеж. По 3155 килограммов молока получено в 

прошлом году - на 585 килограммов больше, чем в среднем по району. 

Еще более высокие результаты у передовых операторов машинного, 

доения. 
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Хозяйство первым в районе досрочно - к 69-й годовщине Великого 

Октября - завершило выполнение планов и обязательств по продаже 

государству всех видов сельскохозяйственной продукции. 

Все эти и другие достижения не пришли сами собой. Они являются 

результатом большого, поистине самоотверженного труда хлеборобов и 

животноводов, работников других отраслей и подразделений хозяйства, 

начиная от рядового колхозника и кончая руководителями и специа-

листами. 

Вместе с тем нельзя забывать и о том, что наша партия всегда 

учила и учит не довольствоваться  достигнутым, а ставить перед собой 

более высокие цели и перспективы, добиваться их безусловной 

реализации. Далее В.И. Сотников говорил о больших неиспользованных 

резервах и возможностях в социально-экономическом развитии 

хозяйства, о необходимости улучшения не только количественных, но и 

качественных результатов, резком снижении себестоимости 

производимой    продукции. Важным резервом    в этом плане    является    

переход хозяйства на новую цеховую структуру управления, более 

решительное внедрение бригадного подряда и хозрасчета. 

Парткому, правлению колхоза стоит подумать и экономически 

обосновать внедрение поточно-циклового метода использования машинно-

тракторного парка. 

Вручив по поручению бюро обкома КПСС и облисполкома Диплом, 

свидетельствующий о том, что переходящее Красное знамя Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС на очередной год остается в колхозе им. 

Жданова, первый секретарь райкома партии В.И. Сотников сердечно 

поздравил присутствующих с   большой трудовой победой по итогам 1986 

года, с высокой наградой, пожелал всем им новых трудовых успехов на 

благо нашей Родины, здоровья и счастья. 

- С чувством огромной радости, - сказал в ответном слове 

председатель колхоза В.И. Разиньков, - встретили труженики нашего 

хозяйства весть о присуждении переходящего Красного знамени Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам Всероссийского 

социалистического соревнования в 1986 году. Высокая награда обязывает 

нас еще лучше трудиться, больше производить продукции с наименьшими 

затратами. Это как бы аванс на будущее, на то, чтобы мы и дальше 

более успешно решали стоящие перед коллективом задачи по претво-

рению в практические дела задач, выдвинутых XXVII съездом КПСС. 

В этот праздничный для нас день хотелось бы назвать передовые 

коллективы хозяйства, отдельных победителей соревнования за достойную 

встречу 70-летия Великого Октября. В их числе животноводы второй 

МТФ, свинотоварных и овцетоварной ферм. Есть за что похвалить 

механизированное звено по возделыванию сахарной свеклы, которое 

возглавляет В.К. Рагулин. С площади 176 гектеров оно собрало по 413 
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центнеров сладких корней. Звено первым приступило к их выращиванию без 

затрат ручного труда. 

Пример добросовестного отношения к делу показывают операторы 

машинного доения Н.И. Веревкина, Т.И. Веревкина, В.М. Ларикова, Т. 

И. Воронкина, механизаторы Ю.В. Веревкин, А.С. Останков, А.Ф. 

Звягинцев, В.М. Агеев и многие другие. 

Принимая переходящее Красное знамя, мы сегодня с уверенностью 

заявляем, что оправдаем эту высокую награду Родины ударным трудом, 

новыми достижениями в осуществлении планов социально-экономического 

развития села. У нас все для этого есть, И возможности, и неисполь-

зованные резервы, 

В заключение В.И. Разиньков заверил районный, комитет партии, 

райисполком в том, что труженики хозяйства сделают все необходимое для 

успешного выполнения планов и обязательств юбилейного года, достойно 

встретят 70-летие Великого Октября. 

Выступивший затем передовой в хозяйстве механизатор И.Г. 

Миленин сказал, что в ответ на высокую награду труженики колхоза и 

дальше будут повышать  эффективность производства, отдачи каждого 

гектара земли. Для осуществления намеченных целей есть все необхо-

димое. Полностью  подготовлена к весенним   полевым работам техника, 

семена, завезены удобрения. Мы полны решимости провести сев     

яровых культур в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне. 

Слова у нас не разойдутся с делом. 

На собрании выступили также зоотехник Р.И. Альянова, другие его 

участники. Высокая награда, говорили они, вдохновляет коллектив на новые 

трудовые свершения. 
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Фотохроника истории:  

Разиньков Виктор Иванович 
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Развитие народного образования в селе  

Нижний Реутец 

До 1901 года в селе Нижний Реутец не было школьного здания, дети 

учились в церковно-приходской школе. Обучал их дьякон местного храма. 

Занятия посещали и девочки. 

В 1901 году было построено школьное 

здание на средства земства, это здание 

сохранилось и теперь. Сход крестьян просил 

земского начальника, помещика села 

Соломыково Кондрашова назначить 

попечителем школы его жену, но он ответил 

мужикам, что их дело растить детей да смотреть 

дома, а сам стал попечителем этой школы. 

Кондратов Николай Михайлович являлся еще 

попечителем Курской 2-й Мариинской женской 

гимназии. 

До постройки нового школьного здания в 

нем обучались учащиеся восьмилетней школы. 

Затем оно использовалось как интернат, где жило 

60 человек. Когда было построено новое 

здание интерната, это здание стали 

использовать как хозяйственную постройку. 

С 1901 года в этом здании обучали детей 

крестьян, но не все дети могли учиться, так как 

многие жили в нищете и рано занимались 

физическим трудом, помогая родителям 

выращивать хлеб, пасти скот. 

Первой учительницей была в земской 

школе Молоткова (Переверзева) Надежда 

Ивановна, которая родилась 11 февраля 1883 

года в селе Н - Реутец. В 1901 году она 

окончила Курское Епархиальное женское 

училище и приступила к работе в новой школе, 

в которой работала до 1930 года. 

После болезни переехала в село Верхний 

Дубовец, где работала 10 лет, училась заочно на 

литературном факультете Курского педагогического института. Окончив 

институт, работала 10 лет в Чермошнянской семилетней школе, обучала 

детей русскому языку. Там она и умерла 7 ноября 1949 года. 

Муж Надежды Ивановны Переверзев Ефим Борисович работал 

учителем церковно-приходской школы с 1909 по 1916 г. 

Переверзева Надежда Ивановна - 
учительница 

Переверзев Ефим Борисович - 
учитель 
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С 1905 года дети начали обучаться в новом здании. Обучение вели 

учителя Косинов Ефим Иванович и Переверзев Ефим Борисович (до 1916 

года), а Косинов Ефим Иванович работал и первые годы Советской власти. 

Перед Октябрьской революцией в земской и церковно-приходской школе 

обучалось около 100 человек. Школы были однокомплектные с 3-х летним 

сроком обучения, основной задачей которых было внушать ученикам 

обязанности по отношению «к Богу, к себе, к ближним и поставленными над 

ними властям». 

До 1936 года в селе других зданий не было. Дети учились по два 

класса в каждом здании - в Земской школе в одной классной комнате сажали 

по 2 класса, в здании бывшей церковно-приходской школы оборудовали 2 

классные комнаты. Учителями продолжали работать Переверзева Н.И. и 

Косинов Е.И, а в 20-х годах работали Останковы Василий Федорович и 

Мария Александровна. В эти годы еще не все дети были охвачены обучением. 

Многие ученики из-за тяжелых материальных условий оставляли школу, не 

окончив 4-х классов, многие вообще не начинали учиться, так как родители 

не пускали в школу особенно девочек, заставляли их прясть и ткать. 

В 1929 году комиссию по ликвидации неграмотности возглавил 

Веревкин Яков Семенович, бывший председатель сельского совета. На 

отдаленной улице Роща учил неграмотных присланный из района Шехман. 

В 1932 году заведующим Н-Реутчанской начальной школой был 

назначен Барцыховский Яков Петрович, с ним приехала и его жена 

Барцыховская Елена Гавриловна. Высокообразованные, талантливые люди 

сумели организовать сплоченный учительский коллектив, были наставниками 

молодых учителей, проводили большую работу по обучению и воспитанию 

детей. 

В двух школьных зданиях не хватало мест для всех детей. На 3-х 

хуторах: Большая Радино, Веселый, Подскотское (ныне х. Ильичевский) были 

открыты однокомплектные и 2-х комплектная 2-я Н-Реутчанская начальная 

школа, в которой работал учителем Пенушкин Сергей Павлович. Коллективы 

учителей проводили большую общественную работу на селе, выступали с 

лекциями и докладами, готовили самодеятельность к каждому празднику, 

были агитаторами в колхозах. К 1932 году в селе было организовано 9 

колхозов. 

С 1933 года в школе были организованы горячие завтраки. Пищу 

готовила уборщица школы Воробьева Екатерина Филипповна, она же 

убирала 2 школьных здания. В 30-е годы уже все дети вступали в пионеры, 

торжественных линеек не устраивали. Отряды создавали по классам. 

Пионерскую работу проводили молодые учителя. Первыми пионерским 

вожатыми были Веревкина Анна Семеновна (в замужестве Карпова), 

впоследствии окончила техникум и работала учителем начальных классов в 

Гостомле, и Миленина Анна Владимировна (Ларикова). 
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1969 г. Открытие нового здания сельской 

школы. Торжественное мероприятие 

проводят (слево направо): Воробьев Н.Е. – 

директор школы, Комендантов А.Е. – 

председатель колхоза им. Жданова, 

Лариков В.А. – секретарь парткома колхоза 

и Козлитин Т.А. – председатель  Сельсовета 

 

 

В 1936 году из кулацких хат было построено 3-е школьное здание на 3 

классные комнаты. С 1937 года школа стала семилеткой. Первым директором 

этой школы стал Барцыховский Яков Петрович. 

До Великой Отечественной войны 

было 2 выпуска. Выпускницей 1-го 

выпуска стала Веревкина (Чаплыгина) 

Мария Андреевна, 1925 года рождения. 

После окончания Курского 

педагогического училища вернулась 

работать в родное село. Затем с 

отличием окончила физико-

математический факультет Курского 

педагогического института. 

В годы Великой Отечественной 

войны в период временной оккупации 

школьные здания в нашем селе 

разрушены не были, но мебель, учебно - 

наглядные пособия были уничтожены 

полностью. 

В марте 1943 года, после освобождения села, школа начала работать. 

Учебников было мало. Дети писали на исписанных тетрадках, наглядные 

пособия изготовляли сами учителя. Уже 1 октября 1944 года за парты село 

360 учеников села, которых обучал коллектив в 10 учителей. Занятия велись в 

две смены при свете керосиновых ламп. Был открыт филиал школы на 

окраине села в Роще, где обучала детей Мотякина (Селецкая) Анна 

Антоновна, ныне пенсионерка, проживающая в поселке Медвенка. 

Директор Паникинской, а потом и Нижнереутчанской школ Воробьев Николай 
Ефимович (в центре) с коллективом Паникинской средней школы 
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В 1957 году было построено еще одно школьное здание на две 

классные комнаты из финских домиков. В это время было наибольшее 

количество учеников - около 400 человек, а коллектив учителей -18 человек. 

В 60-е годы наш колхоз имена Жданова развернул строительство нового 

школьного здания, мастерских, интерната. Сооружено здание школы в честь 

50- летия Советской власти. Это здание имеет 11 классных комнат, столовую, 

спортивный зал. Рассчитано оно на 320 мест. В 1967 году сдано в 

эксплуатацию. На здании имеется табличка, которая гласит «Сооружено в 

честь 50-летия Советской власти». С десяток лет директором школы был 

Воробьев Николай Ефимович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Директора (заведующие) Нижнереутчанской школы: 
Барциховский Яков Петрович с 1932 по 1941 гг. - заведующий, школой 

(директор), 1890 г.р., выбыл г. Курск в 1955 году; Новиков Иван 

Георгиевич с 1946 по 1946, выбыл п. Медвенка; Колесниченко Елена 

Дмитриевна с 1946-1951 гг., 21 .12.1922 - 24.06.1994 гг.; Воробьев Николай 

Ефимович с 1951 по 1957 гг.; с 1959-1982 гг., 19.12.1922-06.01.1991 гг.; 

Миленина Агриппина Владимировна с 23.07.1957 по 1.01.1958 гг., 02.07. 

1922-01.05.2008 гг.;  Каплина Эмма Федоровна с 30.01.1958-01.09.1959, 

1930 г.р., выбыла г. Курск. Конева Галина Степановна с 1982 по 1990 гг., 

01.05.1938, проживает с. Н-Реутец; Завалишин Геннадий Алексеевич с 1990 

по 2004 гг., 22.12.1949 г.р., проживет п. Медвенка;  Теткина Светлана 

Викторовна с 2004 по 2006 гг., 29.04.1978 г.р., проживает г. Курске; 

Миленина Ирина Петровна с 2006 по настоящее время, 09.02.1975 г.р., 

проживает с. Н-Реутец. 

Звалишин Геннадий Сергеевич Миленина Ирина Петровна 

 

http://2i.12.1922/
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Здание сельского клуба середины 40-х г.  

В нем же располагался Сельсовет и почтовое 

отделение. Сейчас на этом месте находится Дом 

культуры села 

И умели: отдыхать 

В давние времена народ 

создал обрядовую культуру. Она 

существовала не только в Нижнем 

Реутце, но и во всех селах 

Медвенского района. Человек 

познавал себя через природу, 

которую наделял человеческими 

свойствами. Обязательные для 

всего общества обряды духовно 

сплачивали народ. Общественный, 

общинный характер принимали и 

радостные праздники: святок, 

масленицы, троицы, свадеб - и горе 

- похорон. 

Очень было распространено хороводно-танцевальное песнопение. 

Бережно передаваемые из рода в род обряды выполняли роль исторической 

памяти, осуществляя связь поколений. 

Существовали, да и сейчас существуют, два вида обрядов: 

обусловленные хозяйственной деятельностью (земледелием, 

животноводством, рыболовством, охотой) и обряды семейные, связанные с 

главными этапами жизни человека: с рождением, бракосочетанием, 

проводами в армию, смертью. Обряды календарные, связанные с трудовой 

деятельностью крестьянина, в течение многих веков существовали в устной 

традиции. Они не записывались, а запоминались и передавались из уст в уста. 

Но у народа возникла потребность в новых 

традициях культуры, которая бы расширяла 

кругозор. В крестьянские массы пришла книга. Так, 

в конце 19 и в начале 20-х веков на Медвенской 

земле были открыты 5 библиотек - читален. 15 

августа 1898 года на средства дворянки 

Покровской Любови Павловны была открыта 

библиотека - читальня в с. Н - Реутец, Покровская 

была и заведующей библиотекой. В библиотеке 

было 300 книг, которые в большинстве своѐм были 

светского характера, которыми пользовались 75 

читателей. В библиотеке-читальне имелась особая 

книга, в которой читатели могли записывать свои 

желания по выписке новых книг и замечания на 

недостатки и неудобства в библиотеке-читальне. После смерти Покровской 

Л.П. на имя губернатора поступило заявление от жены потомственного 

почетного гражданина Любови Ильиничны Соловьевой: «Покорнейше Прошу 

Афанасьева Зинаида 

Гавриловна - библиотекарь 
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Вас, Ваше Превосходительство, если окажется возможным назначить меня 

заведующей Нижнереутчанской народной библиотекой Обоянского уезда, так 

как после смерти моей матери Любови Павловны Покровской, заведовавшей 

этой библиотекой с 1905 года 23 апреля - библиотека не имеет лица 

заведующего». Но она было утверждена только попечителем библиотеки. Над 

библиотекой до 1917 года шефствовал сын Покровской Л.П. Покровский 

Илья Ильич. Долгое время наблюдателем за библиотекой был священник 

местного храма Иоанн Соловьев. 

После революции 1917 года возникают новые учреждения культуры 

идеологической направленности. Некоторые культовые обряды стали 

властями преследоваться, особенно религиозного характера, в связи с 

возникновением воинствующего атеизма. В 1918 году создаются волостные 

библиотеки, на местах - культпросветкружки. Руководство кружка состояло 

из 3-х человек: председателя, товарища председателя (заместителя), 

секретаря. Председатель культпросветкружка возглавлял избу-читальню. 

Изба-читальня содержалась за счет средств крестьян, которые засевали 

«культдесятину» на общественных землях. Чтобы обеспечить избу - 

читальню всем необходимым, надо было засеять, собрать, а потом продать 

хлеб с 13 десятин. Изба-читальня как учреждение культуры выполняла 

Паспорт Нижнереутчанской избы-читальни на 01.03.1948 года 

Площадь 28 кв. м, имелась сцена и одна комната для кружковой работы. Книг - 345 

шт. Из них: общественно-политических - 260; сельскохозяйственных - 40; 

художественных - 45. Выписано газет - 8, журналов - 2, показано кинофильмов -13. 

Радиоприемник - 1, стол - 1, скамеек - 5, шкафов - 1, ламп - 2. Платных работников - 1. 

Нижнереутчанская модельная библиотека 
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Веревкин Григорий  

Алексеевич - директор 

Нижнереутчанского Дома 

культуры 

большой объем работы: проводились громкие читки, беседы, выдача книг, 

кружковая работа. При Нижнереутчанской избе-читальне функционировали 

кружки: сельскохозяйственный, драматический, политграмоты, хоровой, 

ликвидации неграмотности (ликбезы). Учреждение культуры 

просуществовало до 1941 года, а возобновило свою работу в 1943 году после 

освобождения района от немецко-фашистских войск. Заведующей избой-

читальней была Останкова Анастасия Сергеевна. 

В 1949 году началось активное строительство сельских и колхозных 

клубов. В с. Нижний Реутец был построен и открыт 1 сельский и 6 колхозных 

клубов. Сельский клуб был на 150 мест. Заведующим сельским клубом 

назначили Клецова И.Б. При клубе действовали кружки: драматический, 

который показал пьесы: «Женитьба» Гоголя, «Липочка» Погодина, «Пути 

дороги» Федорова, «Потерянный дом» Михалкова. Душой коллектива был 

47-летний колхозник из колхоза «Память Ильича» З.И. Останков. Активными 

хористами были Александра Еремина, Василий Еремин, Виктор Еремин. 

Лекторская группа насчитывала 11 человек, которые прочитали в 1951 году 

32 лекции, 4 лекции - учитель Митрофан Сергеевич Лукьянов. 

С каждым годом роль колхозных клубов 

сводилась на нет, и уже к 1971 году в 

Нижнерутчанском сельском совете за счет 

колхоза содержался один клуб - на х. Большая 

Радина. Это были примитивные здания, которые 

отапливались углем и торфом, а в большинстве 

своем они зимой не топились вообще. В 1954 

году была открыта сельская библиотека с 

книжным фондом 650 экземпляров и посещали 

ее 1254 читателя. Тридцать лет в сельской 

библиотеке проработала Афанасьева Зинаида 

Гавриловна. Большие изменения в области 

культуры в Нижнем Реутце произошли с пуском 

в эксплуатацию нового типового Дома Культуры, 

который был построен на средства колхоза им. 

Жданова (председатель колхоза Комендантов 

А.Е., председатель сельсовета Лариков В.А.). 

Кроме Дома культуры здесь разместились 

сельская библиотека, музей писателя Воробьева 

К.Д. В настоящее время Дом культуры является учреждением культуры 

досугового типа. Здесь работает сплоченный коллектив, который 

возглавляет директор Веревкин Г.А. Его призвание - дарить радость,- так 

говорят его земляки. Григорий Алексеевич много делает для ДК, для нас. Он 

хороший, добрый человек, а еще клевый, современный. Таких как он, 

директоров, еще поискать надо. 
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В доме, где родился писатель Воробьев К.Д., при поддержке 

администрации области, районных властей и общественности в 2004 году был 

открыт Дом-музей писателя. 

За 70-80-е годы сотни нижнереутчанцев побывали в здравницах 

Советского Союза, поправив свое здоровье. Партком и профком колхоза 

организовывали поездки колхозников в Москву, Ленинград, Киев, Харьков. 

Они были частыми посетителями в драмтеатре, цирке г. Курска. 

Заведующие избой-читальней и библиотекой: 

1943 - 1947-  Останкова Анастасия Сергеевна 

1947 - 1951 - Клецов Иван Борисович 

1951 - 1956 - Переверзева Александра 

1956 - 1960 - Рудинская Лидия Георгиевна  

1960 - 1963 - Миленина Галина Михайловна 

1963 - 1964 - Волобуева Мария Ивановна 

1964 - 1964 - Ларикова Тамара Михайловна 

1964 - 1965 - Латышева Валентина 

1965 - 2004 - Афанасьева Зинаида Гавриловна 

2004 - 2010 - Лукина Анна Николаевна 

2010 - …… - Багликова Татьяна Владимировна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

50-е годы. Единственное на сегодняшний момент 

уцелевшее фото здания храма Иоанна Предтечи 

«Дорога» к храму Иоанна Предтечи 

Храм Иоанна Предтечи в с. Нижний Реутец был построен в 1788 году, 

Каменный, предел во имя святого Николая, количество окон - 23, полы 

деревянные, 2 главы покрыты железом, на главах 2 креста железных, гладких. 

При входе на фронтоне был изображен нерукотворный образ Иисуса Христа. 

Колокольня каменная, 5 колоколов, весом 120 пудов, год сооружения 1821 

год. Ограда каменная, решетка у алтаря деревянная. Иконостас деревянный, 

ярусов - 3. Время его исполнения 1902 год, количество икон - 12, утвари 

насчитывалось 44 наименования. 

Я не случайно привел список церковнослужителей этих лет. Ибо это 

время было страшно тем, что рушились общечеловеческие принципы 

христианской нравственности: идеи о спасении, духовности, любви к 

ближнему и милосердии Бога, а 

также представление о грехе, 

стыде и совести. А эти люди 

оказывали сопротивление, как 

могли, защищая духовное 

наследие христианства. Многие 

пали жертвой этой борьбы, как 

псаломщик Молотов Яков 

Иванович, расстрелянный в 1937 

году. А как глумилась и 

издевалась власть над 

священником храма в с. Нижний 

Реутец, подробно пишет К. Воробьев в повести «Друг мой Момич»: «Вернись 

мы с теткой на Покров день, как она хотела, мы бы опоздали на собрание, 

когда наш камышенский поп отрекался от Бога. Народу собралось - не 

пролезть, исполнители с самого утра гнали, а поп пришел поздно, и я впервые 

увидел его, одетого не в рясу, а в полушубок и штаны, как все мужики. Рядом 

с попом, сзади, на собрание пришел и председатель сельсовета, 

уполномоченный из Лугани и милиционер Голуб... Когда поп зашел, то снял в 

дверях шапку и поклонился в пояс, потом в два раза помельче. Все, кто 

сидели на партах, встали, как виноватые... Он негромко, но явственно сказал, 

что по науке Бога нету и не было. 

Значит, ты умышленно обманывал веками трудящихся, народ? 

Заблуждался... с божьей помощью, - пискляво с переливами сказал 

поп, но никто не засмеялся». 

Список служителей культа в 20-30-х годах 20 века 
Процких Иван Дмитриевич - церковнослужитель-священник; Апухтин Глеб Семенович 

- церковнослужитель-диакон; Молотков Яков Иванович - церковнослужитель-

псаломщик; Воробьев Михаил Семенович - церковный староста. 
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Священник Успенской церкви пос. Медвенка 

Андрей Ерега поздравляет ветерана ВОВ района 

с праздником Победы.  

Справа – Глава Администрации Медвенского 

района Крюков Василий Александрович 

Храм был закрыт решением облисполкома от 10 марта 1940 года. 

Закрытию предшествовал акт 

технического обследования здания. 

В нем техник-строитель Харченко 

писал: «При обследовании храма 

выявлено, что церковь возведена в 

1788 году из кирпича на 

известковом растворе. Со слов 

колхозника Веревкина Елисея 

Филипповича, в церкви никаких 

видоизменений не производилось, 

церковь стоит на уклоне 7-8 

градусов и имеет сдвиги 

фундамента в сторону востока. 

Вследствие чего звональный зал 

имеет трещину на арках 5 см». 

Нужно отдать должное «выдающимся» способностям Харченко, который в 

течение двух лет закрыл все храмы Медвенского района. Его акты я лично 

держал в руках и удивлялся, как можно было прекрасное здание перевести в 

разряд аварийных. Но фактически при помощи местных властей, которые 

соревновались - кто быстрее закроет храм, уже в 1930 году в районе ни один 

храм не действовал. Их уже официально закрывали, согласно 

представленным актам в 1939 -1940 гг. Из повести К. Воробьева «Друг мой 

Момич»: «...когда Камышенские бабы-колхозницы с того конца привели 

Митяру Певнева и кооперативщика Андрияна Крюкова. Это было на 

четвертый день масленицы и на второй после того, как Митяра и Андриян 

скинули с церкви крест, а на его место поставили флаг, такой же большой и 

веселый, как над сельсоветом. Митяру и Андрияна бабы привели на выгон в 

обед, а до этого, утром после блинов, они одни без мужиков развели из 

кулацких клунь-конюшен своих лошадей и разнесли сено, кто, сколько 

захватил», «...и я, как дурак, понесся глядеть свергнутый крест. Железный, 

черный, двухсаженный, пудов на восемнадцать, он лежал в разметанном 

сугробе по левую сторону от притвора и был совсем целым. Бабы хотели, 

чтоб Митяра и Андриян поставили его на место, а те не знали как - свергнуть-

то легче, и никто не знал, оттого и глядели все и не видели, как от сельсовета 

прямо на карагод помчался Голуб». Это событие происходило в 1932 году, не 

позже. В 1952 году по решению исполкома Нижнереутчанского сельсовета 

был взорван храм с третьей попытки. Щебень от храма пошел на 

строительство плотины в с. Спасское. При церкви до 1917 года работала 

церковно-приходская школа с ежегодным контингентом из 38 учащихся. 

После революции была переведена в единую трудовую школу советского 

образца. Нижнереутчанскую церковноприходскую школу не раз отмечали в 

Курской епархии, как лучшую. Это было в 1903-1904 и 1904-1905 учебных 

годах. Преподавал в школе диакон Михаил Горохов. 
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Нижнереутчанщы, награжденные 

Орденом Ленина 

Крюков Александр Егорович  

Орденом Октябрьской 

революции 

Звягинцев Иван Андреевич - свинарь 

колхоза  

Орденом Трудового Красного 

Знамени  

Воробьев Андрей Иосифович - 

бригадир колхоза  

Еремин Петр Свиридович - механизатор 

Козлитин Тихон Андреевич - 

председатель  

Локтионова Вера Кирилловна - 

телятница  

Мелехов Владимир Анисимович - 

звеньевой  

Комендантов Аркадий Егорович - 

председатель  

Разиньков Виктор Иванович - 

председатель  

Орденом «Знак Почета»  

Веревкин Николай Игнатьевич - 

звеньевой  

Веревкина Прасковья Ивановна – 

колхозница 

Воробьева Мария Степановна - 

свинарка  

Звягинцев Иван Егорович - бригадир  

Конев Егор Андреевич - секретарь 

парткома  

Кузнецов Николай Михайлович - 

звеньевой  

Клецова Феона Максимовна - свинарка  

Комендантова Вера Яковлевна - главный экономист  

Лариков Вячеслав Пантелеевич - главный агроном  

Слева-направо: Еремин Петр Свиридович, 
Агеева Александра Николаевна, Лариков 
Вечеслав Пантелеевич, Звягинцев Иван 
Григорьевич, Комендантова Вера Яковлевна 

Крюков Александр Егорович 
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Останкова Татьяна Егоровна – доярка 

Разинькова Татьяна Ивановна - главный зоотехник  

Сухачева Мария Андреевна - колхозница  

Толмачева Клавдия Дмитриевна - звеньевая  

Орденом Трудовой Славы 3 степени  

Багликов Виктор Петрович - тракторист  

Еремин Петр Свиридович - тракторист  

Малыхин Николай Григорьевич – тракторист 

Медалью «За трудовую доблесть»  

Альянов Петр Николаевич - заведующий МТФ  

Агеев Михаил Владимирович - звеньевой  

Веревкин Степан Филиппович - скотник  

Казначеева Татьяна Михайловна - звеньевая  

Лариков Василий Алексеевич - секретарь парткома  

Мотякин Иван Игнатьевич - скотник  

Медалью «За трудовое отличие»  

Ивлева Раиса Кузьминична - звеньевая  

Козлитина Раиса Иосифовна - птичница.  

Косинов Василий Николаевич - тракторист  

Казначеев Виктор Данилович - комбайнер  

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» 

Веревкин Юрий Георгиевич - глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веревкин Юрий Георгиевич - фермер 

Веревкин Степан Филиппович 
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Представители власти на селе  

(председатель сельсовета) 

Косинов Михаил Павлович с 1919 по 1920 гг.;  

3вягинцев Данил Гаврилович с 1921 по 1933 гг.;  

Грачева Мария с 1933 по 1938 гг.;  

Щукин Пракофий Андреевич с 1937 по 1941 гг., 1903 г. р., выехал;  

Курбакова Надежда Игнатьевна с 1943 по 1949 гг.;  

Звягинцева Татьяна Михайловна с 1949-1959 гг.; с 1969-1973 гг. 01.02.1922 

- 30.11.2001 гг.;  

Звягинцев Иван Егорович с 1959-1969 гг.; 10.03.1928 г.р., проживает с. Н-

Реутец;  

Крюков Анатолий Михайлович с 1973-1974 гг., проживает г. Брянск;  

Лариков Владимир Алексеевич с 1974 по 1992 гг.; 01.04.1941 г.р., 

проживает с. Н-Реутец;  

Альянов Петр Николаевич с 1992 по настоящее время 10.04.1954 г., 

проживает с. Н-Реутец. 

 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звягинцева Татьяна Михайловна 

 

Альянов Петр Николаевич 
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Освобожденные секретари парткома  

колхоза им. Жданова 

Лариков Василий Алексеевич с 1968-1977 гг.; 29.03.1936- 06.04.2002 гг.; 

Конев Егор Андреевич с 1977 по 1981 гг., 29.04.1936-15.06.2003 гг.;  

Никулин Виктор Николаевич с 1981 по 1983 гг., 1951 г.р., проживает г. 

Курск;  

Воробьева Надежда Григорьевна с 1983 по 1989 гг., 23.01.1955 г.р., 

проживает с. Н-Реутец.  

Подтуркин Юрий Иванович с 1989 по 1992 гг., 23.12.1960 г.р., проживает п. 

Медвенка. 

  

Воробьева Надежда Григорьевна Лариков Василий Алексеевич 
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Председатели колхозов Нижнереутчанского 

сельсовета 

На территории сельсовета был образовано 9 мелких колхозов (по 

размерам колхоз в три раза меньше бригады 80-х лет), очень часто 

руководители их менялись. (Брежнев Г.И., Звягинцев Н., Останков С.П., 

Веревкин Е., Бычихин Иван Васильевич, Веревкин Василий Иванович, 

Астанков Афанасий, Борисов Ефим Гаврилович, Соловьев Василий 

Фролович, Веревкин Яков Семенович, Останкв Захар Иванович и многие 

другие).  

Веревкин Егор Васильевич с 1948 по 1955 гг., 07.04.1921-27.07.1980 гг.; 

Чаплыгин Сергей Никитович с 1950 по 1955 гг., 15.08.1924 - 20.11.1996 гг.; 

Козлитин Тихон Андреевич с 1955 по 1968 гг. 28.06.1921-02.06.1991 гг.; 

Комендантов Аркадий Егорович с 1968 по 1980 гг., 01.06.1935-05.09.2004 

гг.;  

Разиньков Виктор Иванович с 1980 по 1989 гг., 25.10.1935 г.р., проживает 

п.Медвенка;  

Тарасов Геннадий Дмитриевич с 1989 по 1992 гг., в настоящее время в 

должности директора ООО «Нижний Реутец», 29.10.1956 г.р., 

проживает с. Н-Реутец;  

Веревкин Юрий Георгиевич с 18.02.1993 по настоящее время глава 

фермерского хозяйства, 11.06.1962 г.р., проживает с. Н-Реутец. Член 

трудовой династии (младший сын) Веревкина Егора Васильевича, 

руководителя передовых колхозов «Путь к новой жизни», «Память Ильича».  

Козлитин Тихон Андреевич 

 

Веревкин Егор Васильевич 
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Доблесть и слава Воробьевых и Веревкиных 

Конфеты пахли табаком 

Немало и сегодня в Нижнем Реутце людей, которые приумножают 

славу села. 

- В город меня и силой не затащишь, хоть у меня и есть в Курске 

квартира. Зачем мне райцентры и города? - откровенничает согласившийся 

довезти нас до знаменитого села Юрий Веревкин. - Хотя в последнее время и 

приходится проводить больше времени в городе, чем в своем селе. 

Недавно Юрий Георгиевич вернулся из Москвы с наградой. 

- Заслуга тут не моя - всего коллектива, - скромно замечает он, 

демонстрируя золоченый диплом Всероссийского смотра-конкурса, 

посвященного двадцатилетию фермерского движения в России, который 

коллектив фермерского хозяйства Ю.Г. Веревкина получил за третье место в 

номинации «Лучшее пчеловодческое фермерское хозяйство». Итоги смотра 

подводились в храме Христа Спасителя в Москве. 

По дороге фермер рассказывает, как работал водителем в родном селе, 

а когда е девяностые колхоз качал разваливаться, не торопился податься из 

родных мест куда подальше. Где родился, там и пригодился... Нашлись тогда 

семеро энтузиастов-односельчан с Юрием Веревкиным во главе. Начинали 

создавать новое хозяйство, имея двести гектаров земли. 

Сейчас оно занимает 1800 гектаров. В хозяйстве работают более 

сорока человек. 

Разумеется, следуя веяниям времени, не могу не поинтересоваться, 

сказался ли на хозяйстве кризис. 

Пока никак особенно не чувствуется, но, говорят, через полгодика 

кризис даст селянам знать о себе. 

Тем не менее, трудовой коллектив решили сохранить в полном 

составе. Лучше будем получать немного меньше, зато никто без работы не 

останется», - постановили единогласно. 

Спрашиваю, само собой, о Воробьеве. 

На книги у меня времени не - только на специальную литературу, 

газеты и журналы, - честно признается собеседник. - Но Воробьева читал и 

даже видел писателя, когда он в село приезжал. Я совсем маленьким был -  

годика три, не больше. Но Воробьева запомнил. Тогда я, конечно, не знал, что 

приехал большой писатель, да и книги его получили широкую известность 

уже после его смерти. А мне Константин Дмитриевич запомнился тем, что 

угощал меня конфетами, они табаком пахли... 

Автомобиль поворачивает на Нижний Реутец. 

- А вот и наше село... 
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Летопись ждет своего часа 

Нижний Реутец предстает выбеленным, вероятно, последним в этом 

году снегопадом и без трагического налета умирания, присущего многим 

российским селам. По призыву главы сельсовета нижнереутчане выходят на 

субботники, расчистили парк, площадь вокруг медпункта и сельсовета. Все 

село теперь как на ладони, а когда-то оно тонуло в зарослях. 

Верится, не только прошлое, но и не менее славное будущее есть у 

этого живописного и известного своими уроженцами уголка земли. 

Пройдут годы, и историей станет настоящее. 

Вот уже почти, год летопись Нижнего Реутца восстанавливает по 

воспоминаниям старожилов и архивным документам заместитель главы 

Нижнереутчанского сельсовета педагог по образованию Надежда 

Григорьевна Воробьева. 

Предположение - не родственница ли писателя, не оправдалось. 

Оказалось, однофамилица. 

Воробьевы и Веревкины - родовые фамилии нашего села, - вводит в 

курс дела глава сельсовета. 

Большую помощь в сборе материала для летописи оказывает краевед 

Виктор Анатольевич Звягин. Ждут своего часа более ста печатных страниц. 

Интересуюсь: 

- Что дальше с ними будете делать. Издавать? 

- Возможно, и издадим - кивает Петр Альянов, глава администрации 

Нижнереутчанского сельсовета - в любом случае память для потомков. Мне 

самому очень интересно узнать историю села. Был когда-то в 

нижнереутчанской школе уголок старины - не сохранили. А когда к 

восьмидесятилетию района вышла очень интересная, любопытная книга 

«Наш медвенский край», тогда и мы загорелись, решили запечатлеть историю 

своего села. 

Глава сельсовета, кстати, не местный, но давно уже сроднился с 

Нижним Реутцем. В Медвенский район попал после сельскохозяйственного 

института по распределению. А родился Петр Николаевич в Орловской 

области. 

По первости Нижний Реутец, признается Петр Николаевич, не 

произвел на него особого впечатления - «село как село». Взглянуть по-иному 

на живописный уголок России, где предстояло трудиться, помог... Воробьев. 

Как-то взял я с полки книгу наугад, - вспоминает глава сельсовета. - 

Читаю и думаю, что названия сел и деревень и описанные в рассказах 

пейзажи очень уж знакомыми, совсем родными кажутся. И люди... Как будто 

о старых знакомых моих говорится. Посмотрел на обложку. Конечно! 

Константин Воробьев. Тогда-то и стало по-настоящему интересно; а как жили 

раньше нижнереутчане... 

Предположительно, село было основано в 1685 году. 



146 
 

Когда-то его украшением была церковь. Только те населенные пункты, 

где высились храмы, получали статус сел. Теперь осталась только память. 

Церковь взорвали уже после войны. 

Когда-то на этом месте большой колхоз был «Память Ильича», 

руководил им отец Юрия Георгиевича. - Георгий Васильевич Веревкин, 

приводит факты из истории села глава сельсовета. Была у нас передовичка 

Дарья Верѐвкина, нет, не родственница Юрия Веревкина, - по восемь копен 

жала, а в копне - по пятьдесят два снопа! Наши земляки и сейчас работы не 

боятся. Было три бесхозных пруда в селе, в восьмидесятые их выкопали для 

орошения полей: Теперь их Юрий Георгиевич Веревкин облагородил, рыбу 

развел. 

Стол Юрия Веревкина украшает «Курская антоновка». Недавно он 

стал «Человеком года» в номинации «Доблесть и слава». За стеклянными 

дверцами шкафа - множество дипломов и грамот, которыми отмечен он сам и 

его коллектив. 

- Работать у нас люди умеют, - говорит Юрий Веревкин. - А как 

известно, где умеют работать там и за отдыхом дело не станет. В прошлом 

году более десяти работников хозяйства смогли поправить хозяйства смогли 

поправить здоровье в санаториях Центрально-Черноземной полосы. Двое 

получили возможность отдохнуть в Египте. 

Никто не говорит, что в селе жить легко, - продолжает Юрий 

Веревкин.  - Нелегко. Но чтобы достойно жить в селе, надо работать. Много. 
 

Мемориальный дом станет музеем 

Жемчужиной села является, конечно же, мемориальный дом 

Константина Воробьева. 

Ожидается что в этом году, к 90-летию писателя отреставрированное  

здание получит наконец статус музея. 

Здесь родился писатель. В Нижнем Реутце прошли первые 

шестнадцать лет его жизни 

Мемориальный дом был восстановлен, кода отмечалось 

восьмидесятипятилетие  писателя. Многие  экспонаты для музея представила 

дочь писателя  Наталья. 

Дети Константина Дмитриевича  Наталья и Сергей часто бывают в 

нашем селе рассказывает хранительница мемориального дома, заместитель 

директора Нижнереутчанской школы по воспитательной работе Галина 

Верѐвкина. - Приезжал и профессор из Словении Иосиф Липтан: 

В небольшом доме воссоздана атмосфера, в которой прошла 

довоенное детство Константина. Воробьева. Если доведется вам побывать в 

Нижнем Реутце, в доме Константина Воробьева, посмотрев все экспонаты, 

остановитесь у окна, откуда открывается скромный и прекрасный пейзаж. 

Наверное, именно такие виды и пробуждают в детстве писательское 

воображение... 

Не могли, конечно же, мы обойти стороной и местную библиотеку 
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Что читают сегодня нижнереутчане? 

Спрашивают в основном художественную литературу, книги по праву, 

по сельскому хозяйству, - рассказывает заведующая библиотекой Валентина 

Воинова. - Часто просят что-нибудь о курском крае и, конечно, берут книги 

Воробьева. Некоторые перечитывают по нескольку раз - Пожилые читают его 

книги о войне, школьники спрашивают в основном рассказы и «Убиты лад 

Москвой», интересуются и «непрограммными» произведениями Воробьева. 

А нижнереутчанка Марина Воробьева пишет стихи, навеянные 

произведениями писателя. Некоторые из них вошли в недавно изданное 

пятитомное собрание сочинений Константина Воробьева. 

Лучше летом к нам приезжайте. Здесь у нас такая красота, - 

приглашают нижнереутчане. 

Обещаем вернуться. Если не летом, то в сентябре обязательно, когда 

все село от мала до велика будет праздновать день рождения своего 

знаменитого земляка... 

 

Вероника ТУТЕНКО «Курская правда» от 19 марта 2009 г.  
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Фотохроника истории: 

Презентация научно-лабораторного логистического 

центра в фермерском хозяйстве Веревкина Ю.Г. 

В 2014 году на базе крестьянско-фермерского хозяйства Ю.Г. 

Веревкина состаялась презентация научно-лабораторного сектора 

логистического центра-проекта, разработанного учеными Курской 

государственной сельхозакадемии. 

На мероприятии присутствовали: губернатор Курской области А.Н. 

Михайлов, руководители фермерских хозяйств региона, агропромышленного 

комплекса Курской области, участники проекта мастерской логистического 

центра. Презентация на медвенской земле прошла не случайно. Наш район 

является лидером в области по количеству крестьянско-фермерских хозяйств. 

Одно из лучших - хозяйство Юрия Григорьевича Веревкина. В числе задач 

центра - брендирование экологически чистой продукции, производимой в 

области, что должно способствовать продвижению ее к потребителям. 

- Таких людей, как Веревкин - деловых, активных, инициативных, у нас 

очень много - с удовлетворением отметил Александр Михайлов.  
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Слева направо: 1-й ряд: Веревкин Дмитрий, Савельев Юрий, Веревкин Сергей, Гуров Александр, 

Воробьев Павел, Веревкин Юрий, Веревкин Сергей, Евдокимов Юрий, Растопчинов Леонид, 

Горбатюк Валентин, Косинов Сергей; 2-й ряд: Багликов Александр, Ходукин Сергей, Веревкин 

Иван, Бекмухамедов Роберт, Веревкин Владимир, Гридин Алексей, Захаров Валерий, Воробьев 

Александр, Веревкин Александр, Завелицкий Геннадий, Лариков Вячеслав, Бледнов Николай, 

Фоминов Юрий. 
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Удостоенные почетных званий 
Заслуженный агроном Российской Федерации 

Лариков Вячеслав Пантелеевич - главный агроном кооператива «Родина» 

Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации 

Веревкин Юрий Викторович - тракторист - машинист кооператива «Родина» 

По итогам Всероссийского социалистического соревнования за 

успешное выполнение государственных плане экономического и социального 

развития на 1983 год Совет Министров РСФСР и ВЦСПС наградил 

переходящим Красным Знаменем: колхоз им. Жданова (председатель А.Е. 

Комендантов, секретарь парткома Е.А. Конев, председатель профкома П.С. 

Воробьев, секретарь комитета комсомола Г.Д. Кофанова); Нижнереутчанский 

сельсовет (председатель В.А. Лариков). 
За достижение высоких результатов во Всесоюзном социалистическом 

соревновании за достойную встречу 60-й годовщины образования Союза 
Советских Социалистических республик, выполнение планов производства и 
продажи сельскохозяйственной продукции по Курской области в числе 
победителей в юбилейном социалистическом соревновании признаны и 
награждены переходящими красными Знаменами ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; колхоз им. Жданова (председатель 
В.И. Разиньков). 
  

Председатель колхоза "Родина" ныне генеральный директор 
ООО "Нижний реутец" Тарасов Геннадий Дмитриевич 
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9 мая 1985 г. Торжественная церемония вложения цветов к 

памятнику погибших воинов-односельчан. На снимке 

участники ВОВ: Воробьев А.И., Звягинцев И.А., Агеев В.А. 

Секретарь парткома колхоза Воробьева Н.Г. зачитывает 

ветеранам благодарственное письмо. Рядом с ветеранами - 

председатель колхоза Разиньков В.И. 

Награждeнные орденами и медалями участники 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 

Медалью «За оборону Сталинграда» 

Еремин Даниил Никитович  

Еремин Василий Григорьевич  

Козлитин Тихон Андреевич  

Лариков Сергей Егорович 

Медалью «За оборону 

Ленинграда»  

Веревкин Федор Кириллович 

Бычихин Николай Парфенович 

Медалью «За оборону Кавказа» 

Лариков Иван Дмитриевич 

Медалью «За оборону 

Советского Заполярья»  

Клецов Николай Семенович 

Медалью «За взятие 

Будапешта»  

Веревкин Михаил Егорович 

Медалью «За взятие 

Кенигсберга»  

Веревкин Владимир Яковлевич  

Клецов Иван Борисович 

Медалью «За взятие Берлина»  

Абакумов Николай Сергеевич  

Еремин Василий Григорьевич  

Звягинцев Михаил Данилович  

Клецов Николай Семенович 

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.» - награждено 37 чел. 

Медалью «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 

- вручемы медали с надписью «Участнику трудового фронта» - 45 чел. 

Конечно, это не все награждѐнные. Эти фамилии я нашѐл в архиве и 

музее. Их было сотни и сотни. Точные данные можно найти только в архиве 

Вооруженных Сил СССР. 
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В этом доме родился наш знаменитый земляк – 

писатель Воробьев К.Д. 

Вышли все из народа 

Писатель, воин, гражданин 

Константин Дмитриевич Воробьев 

родился 24 сентября 1914 года в селе Нижний 

Реутец Медвенского района Курской области в 

семье крестьянина. У него было пять сестер и 

брат. Старшие сестры Татьяна и Мария 

родились еще до первой мировой войны, а их 

отец Дмитрий Матвеевич Воробьев в 1916 

году ушел на войну, попал в плен, и пять лет 

от него не было вестей. В этот период у 

Марины Ивановны родился сын Константин. 

Кто был его отцом, никто не знал: мать 

хранила тайну. В деревне же ходили разговоры, что отец Костика - русский 

белый офицер, называли фамилию то Останков, то Письменов. Мать назвала 

фамилию Письменова, когда Константин Дмитриевич, будучи взрослым, 

спросил ее «Кто отец?» Потом уже сыну Сергею он говорил: «Запомни, 

Сергей, мы - Письменовы». Дмитрий Матвеевич вернулся в 1921 году, когда 

уже в семье его не ждали. В последующие годы у Марины Ивановны дважды 

рождались близнецы: Милада с Василием и Анна и Александрой. Отчим для 

того времени был очень грамотным, читал книги, повидал чужой мир, в 

Германии он работал в одном зажиточном хозяйстве, овладел немецким 

языком, так что в деревне слыл грамотеем. Он благородно простил Марине 

Ивановне измену, усыновил незаконнорожденного Костю. Дмитрий 

Матвеевич любил философствовать, выступать на собраниях, и в деревне 

прозвали его «философом». Крестьянский труд не любил, и по этой причине 

их хозяйство считалось запущенным. Константину Дмитриевичу с детских 

лет приходилось помогать 

отчиму - выполнять все 

крестьянские работы. Но 

Дмитрий Матвеевич слыл в 

деревне хорошим портным, 

шил полушубки, чем и 

подрабатывал. О своем 

отчиме Константин 

Дмитриевич говорил всегда с 

чувством любви и 

благодарности за то, что тот 

никогда его не попрекнул 

куском хлеба, никогда не 

тронул, как говорится, и пальцем. Веселый, любящий беззаботную жизнь, он 

все же не стал для семьи примерным кормильцем. Всю тяжесть забот о семье 



153 
 

взяла на себя мать. Она была статная, красивая, голосистая. У нее был резкий, 

взрывной характер, она все принимала близко к сердцу, а Дмитрий Матвеевич 

ко всему относился равнодушно, по-философски. Константин Дмитриевич 

жалел мать. Любил ее и чувствовал себя виноватым, чужаком. Улица 

дразнила его «подкрапивником», «белый, белый, кто тебя делал» и разными 

грязными словами. Он в детстве только и мечтал, чтобы увидеть своего отца. 

Мучительным воспоминанием у него о детстве было чувство постоянного 

голода: «Мне всегда хотелось, есть - говорил он, - потому что никогда не 

приходилось наедаться досыта - семья большая, жизнь была трудная, и я не 

был способен попросить, чувствуя себя лишним ртом, чужаком. Я очень рано 

стал понимать, что те дети родные, а я не родной, и очень болезненно 

воспринимал каждое слово». 

Был небольшой период намечающегося благополучия в семье, когда 

отчим работал заведующим сельмагом. Это был какой-то шумный и суетной 

год. В доме были постоянно гости. Дмитрий Матвеевич, часто возвращался 

навеселе. Предчувствия были самыми недобрыми. И действительно - грянул 

гром: недостача, арест отчима. Шел 1933 год, а с ним голод, выкосивший 

десятки людей в селе. Опустело, притихло село. Вымирали целыми семьями. 

За распространение слухов о голоде сажали в тюрьму. Вся семья обессилила 

от голода, особенно дети. Тогда Константин решил идти работать в сельмаг, 

которым недавно заведовал отчим. Там получал плату хлебом. Каждый день 

нес домой буханку, бережно прижимая: к груди. После окончания сельской 

школы поступил в сельхозтехникум в г. Мичуринск. Вернувшись в село, 

окончил курсы киномеханика и 6 месяцев разъезжал по деревням с 

кинопередвижкой, что ему очень нравилось. В 1935 году стал писать стихи и 

небольшие корреспонденции о сельской жизни, а с августа этого же года стал 

работать в Медвенской районной газете литературным сотрудником. Но 

закончилась эта деятельность скоро и трагично. В 1935 году умер В. 

Куйбышев. На его смерть Константин написал стихотворение:  

 Не вынесло и твоѐ сердце,  

 Глядя на бедствия людей,  

И ты скатился в бездну мрака  

В период сталинских страстей  

Социализма не построя,  

Ты в ад душою угодил.  

Ты не увидишь больше гноя. 

От ран, ты кои наносил 

Народу бедному.  

Судьбою  

Тебе написан этот рок,  

Ты не один, в аду с тобою  

И Сталин будет в краткий срок. 

Стихотворение он показал сотруднику по фамилии Еремеев, а тот 

сообщил об этом редактору Касьянкину. Тот потребовал показать 
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стихотворение. К счастью, 

девушка-секретарь успела 

предупредить Костю, и 

стихотворение он уничтожил, но на 

столе осталась лежать книга 

«Отечественная война 1812 года». 

«Преклонение перед царской 

армией» и стало поводом для 

немедленного изгнания его из 

редакции. 

И побрел он из Медвенки в 

свое село, сняв по дороге ботинки, 

шѐл босиком. Его нагнала бричка, в ней сидел Касьянкин, вальяжно 

развалясь. С гиком промчался он мимо босого, униженного юноши. На всю 

жизнь запомнился Константину день непоправимой беды, определивший во 

многом дальнейшую его судьбу. 

Потом в повести «Почем в Ракитном 

радости» главный герой Кузьма 

Останков также будет вспоминать 

свое поражение, первое унижение в 

жизни, дорогу домой и Касьянкина. 

Тогда-то и пришло решение 

покинуть село и навсегда уехать из 

этих мест. Денег не было. Пришлось 

украсть петуха, продать его и на 

вырученные деньги купить билет до 

Москвы. Там его приютила сестра 

Татьяна. 

В Москве поначалу удалось 

устроиться на работу в редакцию 

фабрики имени Свердлова 

ответственным секретарѐм. Вечерами 

Костя учился, заканчивал вечернюю 

среднюю школу. Денег получал мало, 

старался подрабатывать грузчиком на 

железной дороге или подсобным 

рабочим в магазине. 

В октябре 1938 года 

Константин был призван в ряды 

Красной Армии, где проходил службу в освобожденной части Западной 

Белоруссии, в 58-м стрелковом полку, в третьей батарее. Располагалась она 

близ города Рутка в поместье бывшего графа Потоцкого. В 1939 году его 

направили в 13-ю стрелковую дивизию Белорусского военного округа в город 

Замбров, там он работал в редакции воинской газеты «Призыв». 
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После возвращения из армии в декабре 1940 года пошел работать 

литературным редактором газеты Академии Красной Армии имени Фрунзе, 

откуда был направлен на учебу в Кремлевское Краснознаменное пехотное 

училище. В октябре 1941 года в составе роты кремлевских курсантов ушел на 

фронт, а в декабре под Клином попал в плен. Рота была почти полностью 

уничтожена в бою с неприятелем. 

Фотохроника: в гостях у Воробьева К.Д. 
Этот печальный период войны, самый тяжѐлый, кровопролитный и 

беспощадный, описан в повести «Убиты под Москвой», которая была 

напечатана по рекомендации А. Твардовского в «Новом мире». Радоваться 

бы, но повесть сыграла роковую роль в судьбе писателя, так как критика 

назвала это произведение клеветническим и лживым, а писателя злостным 

искателем исторической правды. 

С декабря 1941 по август 1943 

года К. Воробьев был в плену в 

Ржевском, Клинском, Смоленском, 

Каунасском, Саласпилсском, 

Шауляйском лагерях. Дважды бежал. 

С сентября 1943 года по август 1944 

года командовал отдельной 

партизанской группой, состоящей из 

военнопленных, бежавших из лагеря. 

Группа входила в литовский 

партизанский отряд «Кястутис». В 

детабре 1943 года Воробьев, находясь в подполье, в течение 30 дней написал 

повесть о плене, о том, что ему пришлось пережить и увидеть в лагерях: для 

военнопленных. Называлась она «Дорога в отчий дом». Но эту повесть под 

всякими предлогами издательства отказались печатать, хотя отмечали 

художественный интерес. Повесть 

была впервые напечатана лишь в 

1986 году в журнале «Наш 

современник» № 10 под 

названием «Это мы, Господи!». 

«Эсесовцы с нечеловеческим 

гиканьем врезались в гущу 

пленных и начинали убивать их. 

Брызгала кровь, шмотками летела 

срубленная кожа неправильным 

косым ударом лопаты. Лагерь 

огласился рыком осатаневших 

убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся 

людей», - пишет К. Воробьев в книге. «Съеден с крошками земли холодный 

пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе 

этого проклятого квадрата. Терпеливо и молча, ждут медленной, жестоко - 
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неумолимой смерти от голода советские военнопленные»...- боль и страдание 

в каждой воробьевской строчке. В 1947 году пришло распоряжение о 

демобилизации всех, кто был в плену. Воробьѐв уволился из штаба MtlBQ и с 

семьей переехал в Вильнюс. Ему пришлось работать в хозяйственных 

организациях. Сначала - в Министерстве промстрой материалов, затем 

начальником УРСа, старшим инспектором Главукопе, заместителем 

директора сельхозснаба, директором промтоварного магазина. Все эти годы 

он писал. В 1956 году в Вильнюсе был издан его первый сборник рассказов 

«Подснежник». В 1957 году вышел рассказ «Ермак» в журнале «Нева». В нем 

же в 1958 году была напечатана повесть Воробьева о литовской деревне 

«Одним дыханием». С 1959 года стал заведующим отделом литературы и 

искусства в редакции «Советская Литва». Там писатель проработал около 

четырех лет. С 1956 года Воробьѐв занялся исключительно творческой 

работой. 

За 25 лет он написал более 30 

рассказов и 10 повестей. Многие 

произведения Воробьева сегодня 

заслужили высочайшую оценку 

читателей и критики. Однако ещѐ 

несколько лет назад Воробьѐву 

приходилось буквально сражаться за 

каждое своѐ произведение. Его не 

печатали, замалчивали, ожесточенно, с 

наслаждением критиковали. 

Чиновникам от литературы не 

нравилась смелая позиция автора, его стремление показать сложные периоды 

в жизни страны (коллективизацию, войну) такими, какими они были на самом 

деле, без ретуши и пробелов. 

Повесть «Почем в Ракитном радости» 

не появилась ни в одном из журналов и с 

большим трудом в «очищенном виде» была 

напечатана в издательстве «Советская Россия». 

В рецензии Е. Герасимова писала «Вещь 

получилась мутная и очень уж литературная». 

В 1966 году его книгу, уже отданную в 

набор, рассыпали. Ругательски ругали 

рассказы «Седой тополь», «Синель», повесть 

«Друг мой Момич», хотя эти произведения 

беспристрастно рассказывают о позорных 

страницах в истории многострадальной 

родины, Эти страницы не зачеркнуть, не уничтожить. 

В последние годы жизни в записных книжках писателя появляется 

немало грустных раздумий о процессе духовного распада общества (это был 

пик «застоя»), о необходимости срочного оздоровления его. Последнее 



157 
 

произведение К. Воробьева «...И всему роду твоему» осталось неоконченным. 

В ней писатель пытался обратиться к современному поколению с призывом, с 

которым выступил другой наш замечательный писатель - пророк А. 

Солженицын: «Жить не во лжи, честно и совестно». 

Горько, что малая 

родина не позаботилась 

тогда о своем талантливом 

сыне. Воробьев мечтал 

вернуться на землю отцов, 

неоднократно приезжал в 

наш район. Но я 

просматривал все 

послевоенные издания 

районной газеты, и там ни 

слова не было написано о 

нашем талантливом земляке. 

«Криком кричу! Хочу в 

Россию!» - писал Воробьев в 

дневнике. Однако ни Курск, ни Псков, ни Воронеж не приняли писателя. Ни 

Подмосковье, где хотел поселиться писатель и где похоронена его мать. Умер 

К. Воробьев 2 марта 1975 года. Наш район и его жители узнали о писателе 

Воробьеве К.Д. в 80-х годах и только благодаря секретарю РК КПСС 

Окороковой Галине Павловне, которая родилась тоже в селе Нижний Реутец. 

Я помню, каким нападкам она подвергалась 

со стороны высокопоставленных областных 

чинов за желание создать музей К. 

Воробьева в селе Нижний Реутец. Ей 

напомнили, что он, дескать, тоже был какое - 

то время в ссылке в Сибири, что о его 

творчестве очень плохо отзываются в 

правительственных кругах в Москве. Но она 

настояла на своѐм, и музей был открыт в 

здании Дома культуры. Наконец - то мы 

узнали, кто такой К. Воробьев. Курская 

земля помнит и чтит Воробьева. Его именем 

названа улица в Северо-западном 

микрорайоне г. Курска и у нас в посѐлке 

Медвенка. По мотивам повестей «Крик» и 

«Убиты под Москвой» снят фильм «Экзамен 

на бессмертие». Музей писателя действует в 

селе Нижний Реутец, в курской школе №35. В 1988 году творческая 

интеллигенция и общественность г. Курска приняла решение о выдвижении 

повестей писателя - земляка «Это мы, Господи!» и «Убиты под Москвой» на 

соискание Государственной премии СССР. Один из первых К.Д. Воробьев 
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удостоен (посмертно) звания  лауреата премии Преподобного Сергия 

Радонежского. В 2001 году стал лауреатом литературной премии А. 

Солженицына. Воробьев умер, но его книги не уходят в запас. Они сражаются 

с беспамятством, успокоенностью, жестокостью, цинизмом. И в то же время в 

них столько любви к человеку, к жизни, к родине, что кажется: от каждой 

книги, даже трагичной, идет свет. Они необходимы, «всему роду твоему».  

Сможем ли мы сегодня, отплатить, ему хотя бы самым малым - читать 

книги Константина Воробьева, учить себя, своих детей, внуков по его 

прекрасным произведениям? 
 

История одной фотографии 

У меня в руках фотография, сделанная в этот памятный день. Вот я. Сжала 

руки в кулачки. Волнуюсь! Я еще учитель. Я искренне верю, что мастер слова 

«способен медленной кладкой построить душу самое главное, самое бесценное, 

потому что в подлунном мире слишком много недостроенных и заблудших 

душ». Я еще очень счастливая. Настоящая богачка! Ведь у меня еще жив папа. 

Рядом со мной в белом пиджаке сестра - Наталья Викторовна Артемова, 

неизменная подруга, помощница. Она тоже пишет стихи, тоже учитель рус-

ского языка и литературы и тоже старается привить мальчикам и 

девочкам любовь к тому клочку земли, где появились они на свет, к 

ее гордости - книгам К.Д. Воробьева. А рядом с Натальей - почетный гость - 

сын писателя - Сергей Константинович. Да, впрочем, официально это как-то, 

отстраненно - «почетный». Дорогой! По правую руку от меня - с букетом 

глянцевых пионов и хрупких тюльпанов его жена. Дальше - работник 

областного краеведческого музея, хранитель литературного наследия курян 

Евгения Дмитриевна Спасская. И вот очень красивая женщина с гордой волной 

белых волос. Глаза ее строгие, проницательные и мудрые. Это - инициатор нашей 

встречи, замечательный педагог, создатель музея К.Д. Воробьева в школе № 35 

города Курска Валентина Гавриловна Григоржевич. Во втором ряду - учителя 

этого образовательного учреждения. А вот-директор (сейчас, к сожалению, 

бывший) Медвенской школы Василий Михайлович Петренко. Историк, 

умница, из тех «сеятелей разумного, доброго, вечного», что пользуются 

заслуженным уважением у учеников. Как всегда что-то весело-увещевательно 

говорит кому-то из ребят. Дети! Они еще не остыли от встречи. Глаза Лены 

Кочетовой сияют! Девочки постарше после беседы задумчивые. Пятиклассники с 

детской непосредственностью уже делятся впечатлениями. И нет им дела до 

того, что на них направлен «глаз» фотоаппарата. И столько эмоций! Такое 

солнце заливает все вокруг! 

Как состоялась эта встреча? Вначале, как сказано в Библии, было слово. 

Слово правдивое и мужественное, порой и опалит оно болью сердце, и 
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зажмуришься. Страшно! Но не остановить повествование, ведь не красивая 

сказка сказывается - рассказывается жизнь. Все началось со встречи с 

произведениями Воробьева, моей, личной. Когда училась в пединституте, купила 

книжку в тоненькой обложке со странным, словно из души рвущийся крик, 

названием - «Это мы, Господи!..». А после окончания учебы мы с Натальей 

приехали на работу в Медвенку. И Воробьев вдруг сразу стал ближе. Ведь на 

одной из улиц поселка располагается здание редакции, в которой работал он до 

Великой Отечественной войны. И дальше - за загогулинами дороги раскинулось 

привольно село Нижний Реутец - малая родина большого писателя. Весной 1991 

года мы побывали с десятиклассниками в Доме культуры, где располагается 

музей Воробьева. Эх, до чего же тянуло юнцов усесться в кресло Константина 

Дмитриевича, подвигать резные его шахматы! Я хмурила брови. А сама 

внутри где-то ощущала такое же детское желание дотронуться до вещей, к 

которым прикасались руки прозаика. 

А потом были Воробьевские чтения в том же Нижнем Реутце и 

знакомство с В.Г. Григоржевич. После - поездка с восьмиклассниками в школу 

№ 35. К 2000 году в музее при ней было уже около 800 экспонатов. Мы добавили 

свои: статьи взрослых о писателе из «Медвенских новостей» и размышления 

ребят о том, чем дороги им произведения К.Д. Воробьева. А затем был наш 

литературно-музыкальный вечер для учителей и заместителей директоров по 
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воспитательной работе школ района - «Солдат войны и прозы». И слезы на глазах 

гостей, и общее для детей и педагогов ощущение сопричастности к чему-то 

большому и светлому, что выходит за границы поселка и даже области. 

О вечере мы написали вдове писателя Вере Викторовне. Впрочем, мы 

писали ей и раньше. И она неизменно отвечала. Как драгоценные реликвии, я 

храню желтоватые листы бумаги, покрытые мелким почерком: «Дорогие Ольга 

Викторовна и Наталья Викторовна! Сердечно благодарю Вас за душевное 

письмо, за внимание к творчеству Константина Дмитриевича, за интересные 

высказывания Ваших учеников. Удивительная зрелость мысли и чувств у таких 

молодых. Совсем не отстают от взрослых и даже больше искренних 

наблюдений о творческих особенностях Константина Дмитриевича...» И 

неизменное в конце - «Ваша В. Воробьева». Она действительно была нашей! 

Девушка из далекой Литвы, соединившая навечно свою судьбу с необычным 

курским парнем. 

Как опознавательный знак на дороге памяти следующая дата -29 

сентября 2004 года. Торжественное открытие мемориального дома писателя. 

Впервые я ехала к Воробьеву одна - без сестры и без учеников. Потому что 

работала уже не в школе, а - в редакции районной газеты. И поездка моя была уж 

не паломничеством, а командировкой. Помню, как вошла в домик стремя 

окошечками на улицу. Вроде изба как изба. И ты сам не понимаешь, почему так 

бухает твое сердце. Может, ощущаешь незримое присутствие писателя?И с 

каждым таким «шагом» Воробьев, кажется, становился чуточку ближе. И на 

этом «пути» важной вехой стала встреча с сыном писателя. Валентина 

Гавриловна позвонила неожиданно: «Приедем с Сергеем Константиновичем 

Воробьевым. 26 мая - в годовщину смерти Веры Викторовны». И сразу на задний 

план отошли многочисленные школьные хлопоты: выставление оценок, 

составление сводных ведомостей, подготовка к Последнему звонку. Как 

встретим гостей. Конечно, музыкально-литературной композицией, посвященной 

трудному пути нашего земляка - фронтовика и писателя. Отобраны лучшие 

чтецы. И вот уже Вадим Выдрин, напирая на звуки [т] и [р], читает наизусть: 

Штыки от стужи побелели, 

Снега мерцали синевой, 

Мы, в первый раз надев шинели, 

Сурово бились под Москвой. 

Безусые, почти что дети, 

Мы знали в яростный тот год, 

Что вместо нас никто на свете 

За этот город не умрет. 
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И так это у него хорошо, так клятвенно получается, что кто-то из ребят 

попросил даже: «А дайте его слова мне». 

Что подарим гостям? Конечно, цветы мая. Цветы, выращенные на той 

земле, которую воспел писатель в своем творчестве, которую он защищал. А 

еще? Рисунки школьников! Вот аист стоит на одной ноге. Грустный! Вот бежит, 

петляет дорожка к низенькому домику. Чей он? Костика Мухина? Или таким 

представил ученик жилище писателя? А может, это прадеда современного 

школьника дом? Вымышленное и жизнь переплетаются... Впервые праздник 

Последнего звонка прошел мимо. Все мысли об одном: приедут не приедут? Юные 

любители российской словесности из разных классов толпятся на порожках 

школы. Тормошат нетерпеливыми руками подарочные букеты. Приедут - не 

приедут? Легкий ветерок шевелит зеленые косы березок. И день кажется 

похожим на крашеное яйцо, хоть и не апрельский он, как в «Почем в Ракитном 

радости», а не обманно майский. Но вот тормозит автобус. И уже к школе идет 

высокий худощавый человек. Нам он кажется очень простым. Потому дети 

сразу раскрываются. Короткая экскурсия по школе. И вот мы в двадцать втором 

кабинете. Здесь создан уголок-музей К.Д. Воробьева. С портрета, сделанного 

девятиклассницей Аней Есенковой, внимательно смотрит на нас Константин 

Дмитриевич. 

Звенящими голосами ребята читают стихи о войне, о своем известном 

земляке. В.Г. Григоржевич передает новые экспонаты для нашего маленького 

музея. Завязывается неспешная беседа. Валентина Гавриловна спрашивает: 

Какие книги Воробьева ученики читали? Прежде всего, называют «У кого 

поселяются аисты». Так близок детским сердцам этот рассказ, переполненный 

любовью ко всему живому, щемящей грустью. Вспоминают, конечно, и 

военные повести. А потом слово берет Сергей Константинович Воробьев. Он 

рассказывает об отце, стоя в той же позе, что и на фотографии: опустив одно 

плечо, крепко сжав кисть правой руки левой. И снова вспоминаются мне «Почем 

в Ракитном радости». Герой, вернувшийся после долгого отсутствия в родные 

места - Медведовку, Ракитное, указательный палец одной руки держал на 

запястье другой: слушал радостное биение сердца. И мне кажется: нечто 

подобное испытывает гость. И в кабинете стоит такая тишина, словно дети не 

только ловят благодарно слова сына писателя. Они еще и слушают голос 

собственного сердца. Сергей Константинович Воробьев признается, что пишет 

стихи. По просьбе детей читает одно - «Россия». А потом оставляет в нашем 

маленьком музее памятную запись: «Дорогие ребята! Мне было очень приятно 

пообщаться с вами. Я ряд, что вы все такие искренние, серьезные, очень 
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русские. Вы бы очень понравились Константину Воробьеву, как очень 

понравились мне. Всего вам доброго!» 

Короткий, но очень интересный рассказ Е.Д. Спасской о церемонии 

вручения в Москве литературной премии Солженицына, лауреатами которой 

стали Евгений Носов и Константин Воробьев (посмертно). И - 

заключительный аккорд встречи - фотография на порожках школы. Вот эта 

самая! 

Помню свое жуткое волнение хозяйки, принимающей дорогих гостей. И - 

как сразу отлегло от сердца, когда перед расставанием жена Сергея 

Константиновича, улучив минутку, шепнула мне: «Вы нам очень 

понравились!» Автобус увозит гостей по дороге, убегающей к Нижнему 

Реутцу - в «широкое зеленое приволье». А я вскидываю руки: «Дети! Я забыла 

спросить: не в честь ли героя повести «Это мы, Господи!..» Сергея Кострова 

назвал Воробьев своего сына?» И тут же мне вспоминается другой 

талантливый курский писатель - Аркадий Гайдар. Я думаю о его сыне Тимуре 

и удивительной повести «Тимур и его команда». Прокручиваю в голове слова 

писателя о том, поймет ли когда-нибудь Тимур, что Алька из «Военной тайны» -

это он? 

А еще не дает мне покоя настойчивый вопрос Андрея 

Вознесенского, обращенный ко всем нам: «Почему бы не утвердить звание 

«прораб духа» за подвижничество в отечественной культуре?» Разве не 

достойны этой высоты курские школьники, трепетно, день за днем, год за 

годом, по крохам собирающие сведения о прозаике, чьи книги «написаны 

кровью сердца»? И чувствуешь горячие волны благодарности к тем, кто 

медленной кладкой достраивает несовершенные наши души... 

Каждый из нас, участников этой встречи, остается наедине со своими 

мыслями и общим осознанием, как крепко творчество настоящего писателя 

связано с жизнью простых людей - с нашей жизнью! Ведь писал Воробьев о 

курских мужиках-трудягах, о тех, о ком в областной Книге Памяти сказано по-

военному коротко: «погиб в бою», «пропал б/вести», «умер от ран», об этих селах, 

«затонувших во ржи и сливовых садах». Нет, совсем недаром книги Воробьева 

называют исповедью честного сердца. Прислушайтесь! Вы обязательно услы-

шите его голос! 

Сегодня в стране, растерянной от крутых перемен, мы порой бредем, 

словно глухие и слепые. Размываются границы добра и зла, обыкновенное 

бесстыдство преподносится как раскованность, «лезут в соколы ужи»... И 

сегодня, мне кажется, как никогда, молодым необходимо направляющее слово 

человека чести. Голос Воробьева не становится ни глуше, ни тише. Слышите? 
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«Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он 

обязательно задумается над тем, куда исчезает - и исчезает ли? - из мира то, что 

потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, 

слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого 

яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная 

пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки...». И это. «Он еще издали низко 

поклонился селу за то, что родился в нем, и зато, что сохранил к нему 

бессловесную любовь и преданность». 

Члены Союза писателей России Ольга и Наталья Викторовны 

Артемовы, авторы 12 книг прозы, изданных в Москве, и 3 поэтических 

сборников, изданных в Курске. Работая учителями русского языка и 

литературы в Медвенской средней школе, старались привить ученикам 

интерес к творчеству писателя К.Д. Воробьева. Неоднократно 

организовывали поездки детей на малую родину прозаика - в село Нижний 

Реутец. Организовали выступление медвенских школьников на Воробьѐвских 

чтениях, посвященных 80-летию со дня рождения писателя. 

Переписывались с вдовой писателя - Верой Викторовной. Она прислала 

интересные материалы о муже, которые сестры передали в Медвенский 

районный краеведческий музей имени Самоквасова. В 2001 году 

организовали встречу медвенских школьников с сыном писателя - Сергеем 

Константиновичем. 

О.В. Артемова трижды, в 2001, 2008 и 2011 годах, становилась 

лауреатом областного творческого журналистского конкурса имени 

Константина Воробьева на лучший материал на военно-патриотическую тему. 

Ее статьи есть в книге «Свет звезды Константина Воробьева», посвященной 

10-летию конкурса. 

О. Артемова 
 

Воспоминания о Воробьеве односельчан писателя 

М.Ф. Окорокова: Многодетная семья Воробьевых жила бедно. Одну 

половину деревенской  хатки, накренившейся в овраг,  занимали Дмитрий 

Матвеевич и Марина Ивановна со своими детьми, а другую их невестка с 

четырьмя  ребятами, отец  которых погиб на фронте.  

Хозяйство    Воробьевых   состояло  из небольшой  коровы, пары   

лошадей и  домашней   птицы.  Нечем было платить общественному пастуху,  

и корову стерег их сын Костик. Дети помогали родителям  выполнять     

полевые   работы   и повседневные  домашние  дела.  

Сам Дмитрий Матвеевич занимался пошивом шуб и пальто. Средства, 

полученные  за эту работу, были большим подспорьем семье, имеющей  
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семерых детей.  А мастером Дмитрий Матвеевич считался хорошим,  и 

клиентов у него было много. Марина Ивановна тоже была портнихой,  но 

шить ей приходилось  мало, из-за загруженности домашними заботами. Сына 

Воробьевых  Константина я помню больше в юношеском возрасте.  В моей 

памяти он остался  чернявым,  круглолицым, боевым парнем,  заводилой 

сельской молодежи. 

Приятно, читая рассказы и повести К. Д.  Воробьева, находить в них  

много «своего, родного».  Это и названия сел и деревень, описание  наших 

окрестных мест, и люди, хорошо мне знакомые. Момич - спокойный 

застенчивый мужик, хороший хозяин, отличный мастер по вялянию  валенок. 

Егориха - боевая крепкая женщина, сумевшая поднять на ноги, 

несмотря - на трудности того времени, четверых детей.  Егор Хомутов - 

первый активист, устанавливавший коллективное хозяйство в родном селе,  

расстрелянный ранним летним утром по доносу недобрых людей немцами,  

во время Великой Отечественной войны. 

Бывший директор Н-Реутчанской  восьмилетней школы Н.Е. Воробьева: 

Константина  Дмитриевича я знаю давно. Учась в В-Реутчанской семилетней 

школе, мы знали его стихи. Это больше всего сатирические стихи, 

критикующие  недостатки в руководстве селом. Кадры не имели должной 

практики руководства и теоретической подготовки и допускали много 

ошибок  и промахов. Но увлечение поэзией было у К. Д. Воробьева 

временным делом. 

В 1932 году Константин Дмитриевич работал киномехаником  

передвижки. Звукового  кино еще не было. Я отлично помню, как он 

демонстрировал кинофильм «Крестьяне» в здании бывшей земской школы  и  

комментировал  его содержание  неграмотным мужчинам и женщинам села. 

В 1960  году во время посещения Константином Дмитриевичем родного 

села Нижний Реутец,  я с ним беседовал  и он  говорил,  что война,  жизнь 

вдали от родных мест ему надоели, и он  планирует приехать  жить в село 

Нижний Реутец. Он собирался построить домик  в урочище Кашара (на конце 

села), жить и трудиться там, описывать  жизнь людей своего села, но его 

мечта не сбылась,  он вскоре умер. 

Воспоминания о  К.Д. Воробьеве соседки писателя, его сверстницы Е.А. 

Бабиной: К.Д. Воробьева я хорошо помню.  Жили мы по соседству, дома  

стояли  рядом  по  краю  улицы,   у овражка. 

Семья Воробьевых была  многодетной,  дружной. Мать Константина  

статная,   крепкая  женщина,  настоящая   русская  красавица, о которой в селе  

говорили «краше Марины в селе никого нет». Отличалась она и приветливым, 

общительным характером. 

Отец Константина  Дмитрий  Матвеевич – культурный, образованный 

и приветливый человек.  Он   много  читал,  много  знал. В селе его  уважали,   

и все называли его по имени и отчеству. Дмитрий  Матвеевич торговал в 

магазине,   был  хорошим портным. 
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Детей у Воробьевых было семеро: Татьяна,  Мария,  Константин,   

Милаида,   Анна,  Александр,  Василий.  Все они красивые на внешность, и 

все хорошо учились  в школе,   уважали родителей. 

Константин Воробьев мой  ровесник,  родились мы с ним в одном году.  

В детстве вместе играли в народные игры «Куча  мала», «Грачи», «Хрен» 

ходили в лес за орехами,  бегали купаться летом на  речку,  пасли на лугу 

гусей и даже свиней.  Иной раз и прокатится на  свинье верхом. Помню, рыбу 

ловила в речке «кошелем». Подставили кошель к осоке, и бьем ногами 

вокруг, загоняем  в него  рыбу. Костик был очень подвижный: смелый 

мальчик, большой шалун. Но кроме шалости он любил трудиться. Помогал 

родителям пахать землю, сеять и убирать рожь, просо, гречиху. Помню,  была 

у Воробьевых пара хороших ухоженных лошадей. Конь вороной и кобыла 

гнедая по кличке Кайзер и Кайзериха, так их назвал Дмитрий Матвеевич, 

вернувшись  из германского плена. Костик иногда гонял лошадей на водопой 

и в ночное.  

Учился в школе Константин Воробьев хорошо, много читал книг, 

любил рассказывать   другим о том,  что прочитал,  принимал участие в 

ликвидации неграмотности, учил взрослых неграмотных крестьян. Костик 

любил гулять по родным лугам, полям. Часто его можно было  видеть за 

каким-нибудь делом в саду. А сад Воробьевых был хороший и большой. 

В юности Константин Воробьев был стройным, чернявым, красивым  

парнем. «Как идет по селу, все девки на него заглядываются». Он в то время 

работал киномехаником и был заводилой деревенской молодѐжи, любил петь, 

танцевать, играл на балалайке. Друзей  у него было много. Константин 

Дмитриевич был добрым, приветливым. Однажды я заболела тифом, так он 

придѐт,  сядет около окна на улице и рассказывает содержание книг, которые 

он недавно прочитал. 

Во время коллективизации  семья Воробьевых первой вступила в 

колхоз «Путь к новой жизни». Мать Воробьева работала в поле, сеяла арбузы.  

Лет семнадцати К.Д. Воробьев уехал из села. 

В 1960 году мы с ним снова встретились. Я косила в поле рожь. Смотрю 

идет по дороге приятный на внешность мужчина,  в нѐм я узнала друга  

своего детства Костика Воробьева. Долго мы сидели на обочине дороги,  

вспоминали детство,  друзей.  Константин Дмитриевич рассказывал о войне,  

о жизни в Литве, о своей новой семье,  о тоске по  родным курским местам, 

которые он только что обошел и вновь насладился  их прелестью. Среди 

героев произведений К.Д.Воробьева я узнаю свою соседку  Егориху,  

здоровую бойкую,  статную,  красивую женщину,  подругу матери. Хорошей   

хозяйкою была Егориха, крепкое хозяйство имела. 

Деда Момича тоже знала.  Это среднего роста плотный  мужчина, 

хороший хозяин. Знаком мне и герой рассказа Никифор Хомутов,  только в 

жизни  его звали Егор.  Егор Хомутов – активист,  один из первых 

коммунистов,  первым записался в колхоз.  Во время войны он был 

расстрелян  немцами. 
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Воспоминания о К.Д. Воробьеве друга детства – М.Е. Веревкина: 
Константин Дмитриевич Воробьев родился в 1919 году. Отец его, Дмитрий 

Матвеевич,  1888 года рождения, грамотный, выписывал газету, читал еѐ 

мужикам, любил читать книги. Дружил с грамотными мужиками 

Звягинцевым  Даниилом, Ереминым Григорием Митрофановичем.  У них 

было много  книг: об Отечественной войне 1812 г., о гражданской войне, 

приключенческие,  о  путешественниках. В числе первых вступил в колхоз. 

Затем торговал в магазине, работал сторожем. Дома портняжничал. Шил 

шубы, мужские пиджаки,  пальто, самоучка, но шил хорошо. К ним 

приходило много людей не только из своего села, но и других сел. Отец 

любил русскую пляску, уже пожилой, а участвовал в народных хороводах, 

гуляниях (тогда 1 мая, 7 ноября, 8 марта и в другие дни)  устраивали 

общеколхозные гулянья. Любил  петь  народные   песни. 

Мать Марина Ивановна, была красивая блондинка с  вьющимися 

волосами. Женщина веселая, общительная, гостеприимная, любила 

поговорить и пошутить.  В  колхозе она работала мало, т.к. было много детей, 

болела.  Дома на своем огороде выращивала крупные помидоры.  

Костя был смелым мальчиком, шалуном, способным на  выдумки, был 

атаманом среди детворы. Все мы любили кататься на лошадях,  гоняли их в 

ночное. У них было две лошади. Старый, костлявый,  крупный мерин Кайзер 

и молодая  норовистая лошадь Кайзериха.  Любимая его лошадь Кайзериха, 

он ее никогда не путал, и она обычно не уходила в посевы. Но если когда 

уйдет в посев он не бил еѐ, а садился верхом и раза два, три голопом ездил с 

крутой горы на гору. Призы в мальчишеских скачках всегда были его. 

Отчаянный был парень. Из ночного домой обычно ездил на Кайзере, положит 

на его спину зипун, шубу (в ночное брали одежду, подстилали и одевались 

ею), станет на его крутые ребра  и  стоя въезжает в село.  

Из ночного приходили в село, лазили в чужие сады и огороды. 

Набирали яблок, огурцов, подсолнухов, заходили на «пятак», угощали 

взрослых ребят и девушек в хороводах, снова шли к лошадям.  У них был 

хороший сад ниже дома, рядом был колодец. Сад караулила мать. Костя 

обычно вѐл товарищей первым в свой сад, говоря: «Ребята пошли вначале ко 

мне». Вел к лучшей яблоне, тряс ее, мы собирали плоды, а он говорил: «Спи 

спокойно, тетка Марина». Затем шли и в другие сады. Если не шли на улицу, 

уходили к реке, садились у берега, мыли яблоки, угощались, слушали, как 

курлычут лягушки, а на улицах молодежь поет или играют гармошки. Днѐм 

обычно  играли в какие-либо игры, помогали родителям. Он с отцом пахал, 

убирал хлеб.                     

Яблоки днем уже не воровали.  Обычно деды разрешали в своих садах 

их собирать, давали сами нам. Очень большой сад был у Верѐвкиных (бугор 

от свинарника, до дома Веревкина Егора Васильевича весь был засажен 

яблонями), было много яблок и в садах других крестьян.  

Когда стал юношей, много читал, помогал много отцу в хозяйстве.  

Работал в колхозе учетчиком, помогал отцу торговать в магазине, работал 
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киномехаником, фильмы показывали немые, он хорошо читал, рассказывал. 

Дружил с Верѐвкиным Григорием Иосифовичем, тот  тоже любил читать. 

Часто они сидели в их саду, читали. Здесь было красиво: кругом плодовые 

деревья и кустарники, буйно росла трава, внизу речка, обсаженная 

огромными ракитами. Костя был веселым,  красивым парнем. Хорошо пел. 

Обычно в компаниях он был запевалой. Играл на балалайке, пел частушки, 

любил  плясать. Стройный,  красивый выделялся удалью в пляске, в шутках. 

Зимой подростками мы любили играть на льду нашей речки,  кататься на 

самодельных коньках. Среди нас, его сверстников, он был самым 

авторитетным, признанным командиром. 

Когда стали взрослыми, ходили на другие улицы. Он ухаживал за 

Коневой Надеждой. Пока он уходил на свидание, мы сидели в соседней избе, 

ждали его, перебрасывались в карты, боялись его  одного оставлять, как бы не 

побили его другие ребята. А потом уже  все вместе шли домой, пели 

частушки, играли на балалайке.  В 1936 году он уехал в Москву.   

В 1960 году, уже будучи писателем, приезжал в село. Беседовал с 

односельчанами: Веревкиным  Андреем Егоровичем, Воробьѐвым Фѐдором 

Ивановичем, долго со мной разговаривал. Ездил на своей машине по 

знакомым местам села, ездил  в В-Реутец.  Хотелось ему встретиться с 

подругой юности и детства  Мусатовой Анной Афанасьевной (до замужества 

Веревкиной). Анна Афанасьевна встретила его радостно, хорошо угощала. 

Костя тоже привозил московские угощения. Встреча была весѐлой для всех. 

Говорил, что хочется ему вернуться из Литвы в Россию. Говорил, что живет 

там 20 лет, а всегда его тянет на Родину, в родные места. 

Воспоминания о К.Д. Воробьеве односельчанина Я.С. Веревкина: Был у 

нас в селе хороший портной Дмитрий Матвеевич Воробьѐв. Однажды я ему 

носил шить френч и голифе, и таким  образом, познакомился поближе с его 

сыном Константином, с которым стали друзьями. Константин Дмитриевич в 

то время работал киномехаником на передвижке. Он любил шутить, сочинял 

сатирические стихи. Я ему говорил: «Тебе только быть писателем». 

Встречался я с Константином  Дмитриевичем,  когда он приезжал в 

родное село из Литвы. Он рассказывал, что  живет в городе Вильнюсе, 

работает писателем. Я читал его рассказы и повести. В них я узнавал 

окрестности села Нижний Реутец, своих односельчан: Егориху, Момича, 

Хомутова. В них Егориха боевая трудолюбивая женщина,  содержащая в 

порядке свое крестьянское хозяйство. Один из сыновей Егорихи жил в 

Донбассе, к нему она и уехала жить, там и умерла.  

Момич - сосед Егорихи, крепкий и сильный мужчина, любил трудиться. 

Все  работы в своем хозяйстве выполнял сам, имел купленные земли. 

Воспоминания о К.Д. Воробьеве односельчанина  А.Е. Веревкина:      
Константин Дмитриевич Воробьев  родился  в 1919 году. Родители его  

крестьяне, середняки. Рос он, как и все деревенские ребятишки  занятый с 

раннего детства трудом в хозяйстве и разными играми и шалостями. 

Красивый, смелый и  находчивый. Он  выделился среди  сверстников. 
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Рано начал помогать отцу: пас корову, лошадей, выезжал в поле с отцом 

пахать и сеять, убирать урожай. Помню, когда я  был взрослым, стерегли 

вместе лошадей, хотя он был  еще мальчишкой.  Любил с нами, взрослыми 

ребятами,  ездить в ночное. Пасли лошадей обычно на лугу в Устьях. Костя 

обычно скакал впереди голопом. Любили ребятишки  скакать с бугров крутых 

к лугу, он перегонял всех, скакал впереди, прижавшись  к гриве лошади, не 

боясь слететь в обрыв. Был предводителем в ребячьих ватагах. Ночью ходили 

на огороды и в сады, приносили яблоки, свежие огурцы и картошку, пекли ее. 

Устраивали общие угощения. 

В школу пошел лет восьми.  Когда подрос его друзьями были ребята,  

любители чтения.  Часто видел его с Веревкиным Григорием Афанасьевичем 

(потом он стал работником райкома, окончил учительский институт и курсы в 

партийной школе) с Веревкиным Иваном Кузьмичем,  сидя у них в саду, они 

много читали книг, пожалуй,  он,  и  свои стихи им читал. 

Когда подрос, помогал отцу торговать, был учетчиком в колхозе, 

киномехаником. Юношей уехал в Москву. 

Помню,  что домой приезжал в 1953 году за сыном. Его старший сын 

Владимир жил у бабушки. Приезжал, кажется, и в 1960 году  на машине, 

ездил по родным местам, фотографировал их, много разговаривал с 

односельчанами. Любил  компании, мы с удовольствием слушали его 

рассказы о жизни  в Москве, в Литве, о его военной службе и борьбе партизан 

против фашистов. Любил угостить знакомых. По приезду угощал 

односельчан (привозил вино, продукты). 

Книги его я читал.  Действующими лицами в них  описаны  люди, 

носящие фамилии и имена   наших ребят, мужчин: Яшка Зык – Мелихов Яков 

Ефимович, сильный, здоровый парень, но хромой. 

Воспоминания о К. Д. Воробьеве  его двоюродного брата  Ф.И. Иванова:      
Костя Воробьев рос на нашей улице, дома наши были рядом. В детстве он 

был любознательным, живым, но не хулиганистым. Все лето он пас корову, 

потому что в стадо не гоняли (нечем было платить пастуху). 

Любил читать книги, умел рассказывать прочитанное нам, ребятам. 

Очень часто гонял лошадей в ночное, был смелым, крепким. Учился хорошо, 

в семье был  послушным. 

К.Д. Воробьев приезжал к нам несколько раз. Подолгу нас 

расспрашивал о своѐм селе, знакомых односельчанах. Привозил и дарил нам 

свои книги. 

Очень  хотелось ему приехать на Родину, построить домик в «Большом 

лесу». Ходил по знакомым местам;  лугам, полям. Много  рассказывал о том, 

что ему пришлось пережить в плену во время войны. Писал он письма, но мы 

их не сохранили 
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Посвящение К.Д. Воробьеву 

Солдат из Нижнего Реутца 

 Памяти К.Д. Воробьева 

 Земля эта ничем не необычна 

 Для слепотою тронутых сердец. 

 Ну, речка, поле с тропкою привычной. 

 В названьи - строгость: Нижний Реутец. 

 А он вставал по-деревенски рано  

 И, вглядываясь в манящую даль,  

 За эту речку, за ее туманы,  

 Испытывал не детскую печаль. 

 Вбирал в себя медовых звуков росы,  

 Стук молотьбы, грохочущий апрель,  

 И пахнущие, как печаль, покосы,  

 И слово чисто-звонкое «синель». 

 В тоскливой атмосфере недорода,  

 Когда сливались строго жизнь и хлеб,  

 Он пел «войну двенадцатого года»,  

 Но и в своем «сегодня» не был слеп. 

 Как тонкий дуб цепляется корнями 

 В столетий благодатный перегной, 

 Он в землю предков врос взросленья днями, 

 Ее постиг и холода, и зной. 
 

 Зной темных лет и новых суховеев,  

 И косности истертую печать.  

 Он жил заботами страны болея.  

 А если больно, можно ли молчать? 

 И правды громкие слова, простые,  

 Он здесь впервые в жизни произнес,  

 Слова некрасовской любви к России,  

 Святой любви без лжи увядших роз. 

            По тропке, меж упрямыми холмами, 

            Из Реутца он, молодой селькор,  

            Спешил в районку теми же путями,  

            Что мы с тобою ходим до сих пор. 

            Шел, взвешивая фраз правдивых порох.  

            И не тянуло - в травы, отдохнуть.  
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           Он молод и всегда с ним детство-посох.  

           И кажется таким прекрасным пут
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Бездушно-мертво надвигались танки.  

Все звуки придавил железный вой.  

Курсанты, трогательные, как подранки,  

Геройски погибали под Москвой. 

Вцеплялись в землю мерзлую ногтями  

И видели сквозь гибельный туман, 

Как жизнь уходит тихими шагами,  

Как превращаются мечты в обман, 

Как где-то на далеком полустанке  

Их будет бесконечно-долго ждать  

Седая женщина в платочке. «Мамка!..»  

Как больно молодыми умирать! 

И Воробьев, от ран изнемогая,  

Живую боль друзей в себя вобрал.  

Их каждый вздох и жест - в себя!  

До мая,  

Что на полях сражений прорастал. 

И пахло курским дорогим пыреем.  

И курскими казались небеса.  

И на грохочущего сталью зверя  

Глядели детства синие глаза. 

О! Памяти великий круг спасенья! 

Ты нас ведешь сквозь боль, сквозь «не мо-гу!», 

Не позволяя оборвать движенье 

И опуститься в смерти ждущей мглу. 
 

Не памятью ли Воробьев и выжил?  

Не ею ли спасался и потом?  

Ведь никогда не зарастала (слышишь?)  

В его душе дорога в отчий дом. 

И что такое подвиг оставаться  

Собой, когда ты весь - сплошная боль,  

Жить в полный рост, не ныть, не пресмыкаться  

И проповедовать в аду любовь - 

Он всѐ постиг. Он и в плену не сдался.  

И сгинувшие много лет назад  

Забвенья покидают душный карцер  

И в книгах его (слышишь?) говорят. 

И в кровавом аду 
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Поднимался стыдливо подснежник. 

Где метались в бреду, 

Где казался конец неизбежным. 

Нежный лист распускал 

Над колючей безжалостной ржавью. 

Отрицая финал, 

Торжествуя над жуткою явью. 

Две судьбы запеклись  

В раскаленной войны круговерти  

В одну общую - светлую жизнь.  

Их разбить не под силу и смерти. 

Ты устал от боев, Воробьев? 

И пора бы тебе отдохнуть. 

Хоть чуть-чуть. 

Но ответ мне один всякий раз: 

Не уходят книги в запас. 

Неразрывна с героями связь. 

И опять нам с тобою идти, 

Добираться, ползти. 

И опять - раскаленные дни, 

Опаленные версты войны. 

Напряжение нервов. Сердца набат. 

И чистейшая совесть идущих на смерть солдат. 

Лай овчарок. Выстрелы. Непроглядная ночь... 

Но не я тебе. Ты мне можешь помочь. 

Потому что, больно когда, услышу опять: 

Не сдаваться. Надеяться - не унывать. 

Только правда и честность, и родины облака. 

Жизнь не крест и ноша ее, как ребенок, легка. 
 

M. Веревкина. Слово о земляке 

Родился на моей земле  

Великий русский человек,  

Прославил Родину мою  

На много - много лет 

Он в сердце след оставил свой  

Для каждого из нас  

Ведь у него была судьба  
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Нелегкая подчас 

Сперва был голод, а потом  

Война зовет его на фронт  

На фронте туго, он в плену  

- Почти не выжить никому. 

Но все - же выжил, все же смог  

Вернулся с фронтовых дорог.  

И стал писать он о войне,  

И о любви, и о Литве. 

Писал он много: и о том,  

Как жил в селе своем родном,  

Какие реки там текли,  

И как цветы весной цвели. 

Какие травы на лугу  

И солнца зайчики в пруду.  

Как просится душа домой  

В край чернозѐмный и родной. 

Заветных книг страницы 

Несут души его частицы 

Он говорил о том, чем жил. 

Чем в этой жизни дорожил, 

Что радовало, огорчало, жгло.  

И в страшный час уберегло. 

Его герои не солгут 

Не предадут, не слицемерят. 

И с честью, гордо пронесут 

Что в этой жизни бог отмерит 

А если б кто у них спросил: 

«А где источник этих сил 

Где кроется начало всех начал»  

И автор смело отвечал: оно из детства к нам пришло  

От материнских рук взросло. 

От той тропинки, что шагал  

Когда-то Костя Воробьев.  

И что впоследствии назвал  

Дорогой в отчий дом. 

Медвенские новости. - 2006. - 9 мая 
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С. Цапенко. Он - наш земляк 

Посвящается писателю К. Д. Воробьѐву 

Он - наш земляк, он рос в селе  

Здесь в Реутце его растили 

И, просыпаясь на заре,  

Подросток думал о России. 

Страна колхозного труда, 

Индустрии металла! 

Его влекла к себе всегда 

И мыслить заставляла...  

И вдруг война предстала на пути:  

Снаряды рвались безумолку...  

О чем мечтать? Куда идти?...  

Пришлось тут взять винтовку... 

Война осталась позади. 

Солдат напишет много книг... 

Читатель, думай, думай и вперед гляди, 

Минувшее представь на миг!  

Оскалить прошлое страны  

Поможет автор - его проза.  

Мы станем более сильны  

Перед врагов угрозой! 

Заря коммунизма. 1988.  30 июля 
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ВЕРЕВКИН ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 

Родился 27 октября 1946 года. 

Отец Веревкин Егор Васильевич, мать 

Верѐвкина Анна Дмитриевна. В 1964 

году окончил 11 классов. До 1965 года 

работал в г. Донбасс на заводе 

аппаратчиком. В октябре 1965 года был 

призван в советскую армию (танковая 

дивизия). 08.1966 года поступил 

курсантом в Черниговское Высшее 

военное летное училище. 

В 1970 году окончил училище - 

инструктором. Женился. Жена - 

Верѐвкина Надежда Константиновна. 

Надежда Константиновна учитель 

музыки. В семье родилось двое детей. 

Дочь - Веревкина Наталья Викторовна 

подполковник ФСБ, сын - Веревкин 

Андрей Викторович, окончил 

Харьковское Высшее летное училище. 

По состоянию здоровья уволен в запас. 

1970-1986 гг. дослужился до заместителя командира полка Черниговского 

училища. 1982-1986 гг. учеба в Московской Высшей Воздушной академии 

им. Гагарина. 1986-1991 гг. - Командир полка Авиационного центра 

подготовки истребителей-бомбардировщиков п. Тоцкое Оренбургской 

области. 1991-1994 гг. - начальник штаба зам. начальника ЧВВЛУ. 15.09.1994 

гг.- уволен в запас по состоянию здоровья, направлен на учѐт в РВК Курской 

области. 1995-1998 гг. работает в департаменте гражданской авиации 

Курской области. 2001 -2003 - директор Курск Авиапредприятия (аэропорт). 

24.07.2003 г. назначен начальником АТСК РОСТО «Гвардейский». 2006 год 

директор авиационной школы по подготовке пилотов в г. Калининград. 

Имеет 7 наград. Среди них орден Красной звезды, орден за службу России. 
 

Воробьев Иван Петрович (1936 - 1991) 

Родился 18 мая 1936 года в с. Нижний Реутец Медвенского района 

Курской области в крестьянской семье. Окончил Харьковский институт 

инженеров железнодорожного транспорта (1958). С 1958 по 1963 работал 

дежурным по станции Льгов, инженером станции Льгов-2. С 1963 по 1966 

возглавлял коллективы станций Черемисиново, Рышково. С 1966 по 1969 - 

начальник отдела движения. Заместитель начальника Курского отделения 

Московской железной дороги. С августа 1969 был первым заместителем 

начальника Курского отделения. С ноября 1973 по 1976 - председатель 

Кировского райисполкома г. Курска. С 1976 по 1978 возглавлял Курское 
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областное управление хлебопродуктов и 

местной промышленности. С 14 апреля 

1978 по 25 марта 1997 - начальник Курского 

отделения Московской железной дороги. 

Избирался делегатом XXVIII съезда 

КПСС (1990) депутатом Курского 

областного, городского и Кировского 

районного Советов народных депутатов. 

Руководил редколлегией серии книг «Этапы 

большого пути» (очерки по истории 

революционных, боевых и трудовых 

традиций курских железнодорожников). 

Награжден орденом Октябрьской 

Революции (1986), Трудового Красного 

Знамени (1981), «Знак Почета», медалями. 

Заслуженный работник транспорта РФ 

(1996), почетный железнодорожник (1985). 
 

Воробьева Светлана Степановна (13.06.1937) 

Окончила исторический фак. КГПИ, вела начальные классы в Б.-

Радинской школе Медвенского р-на. В 1957 году перевелась в Курск и 

работала старшим преподавателем средней школы №24, затем ее пригласили 

на освобожденную комсомольскую работу в горком ВЛКСМ и 

Промышленный РК ВЛКСМ (зав. отделом школ). С 1964 г. преподает в 

курской средней школе №1, с 1969 - завуч, по внеклассной и внешкольной 

воспитательной работе. По ее инициативе организован клуб по интересам 

«Аэлита», проводились военно-спортивные игры, организовывались лагеря 

труда и отдыха. 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1978). Награждена знаком 

«Отличник народного просвещения». 
 

Конева Валентина Григорьевна 

Родилась в 1936 году на х. Большая Радина Медвенского района 

Курской области в крестьянской семье. Училась в Обоянском библиотечном 

техникуме (1952-1954), затем - в Московском государственном библиотечном 

институте (1954 - 1958). Трудовую деятельность начинала преподавателем 

библиографии в Обоянском библиотечном техникуме. Более 30 лет работала 

в Курской областной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева: методистом, 

зав. библиографическим отделом. Способствовала совершенствованию 

еправочно - библиографического аппарата (особенно по краеведению). 

Участвовала в создании библиографических указателей «Н.Н. Асеев и 

Курский край», «Михаил Семенович Щепкин и Курский край, «Памятники 

истории и культуры Курской области», «Областной библиотеке им. Н.Н. 

Асеева - 50», «Огненная дуга», «Константин Дмитриевич Воробьѐв», 
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Окорокова Галина Павловна - 3-й секретарь Медвенсого  
РК КПСС вручает кубок свекловодам 

«Обоянь» и др. Награждена медалью, знаком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры. 
 

Коновалов Владимир Михайлович (1902 -1948) 

Родился в селе Спасское Медвенского района Курской области в 1902 

году в семье крестьянина. Участник Великой Отечественной войны, майор, 

инвалид Великой Отечественной войны. С 1944 года возглавлял 

Вышнереутчанскую МТС, которая обрабатывала поля колхозов 

Нижнереутчанского сельсовета. Награжден 2 орденами Боевого Красного 

Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени, 3 орденами Красной Звезды, 

орденом Богдана Хмельницкого, медалями. 
 

Окорокова Галина Павловна 

Заслуженный работник культуры, партийно-комсомольский работник, 

руководитель высшей школы. Родилась в 1946 году в с. Нижний Реутец 

Медвенского района Курской области. Окончила Курский кооперативный 

техникум. В 1972 году - Московский институт советской торговли, затем 

Ростовскую высшую партийную школу. Трудовую деятельность начала в 

1961 году ученицей бухгалтера совхозрабкопа «Реутчанский» Медвенского 

района. В 1965 - 1966 - старший бухгалтер Старо - Белицкого сельпо 

Конышевского района. С августа 1966 работала вторым, затем первым 

секретарем Конышевского РК ВЛКСМ, С 1969 по 1975 годы инструктор, 

заведующий сектором подготовки кадров, заведующая сектором учета и 

статистики обкома ВЛКСМ. С 1975 по 1986 работала секретарем, вторым 

секретарем Медвенского РК КПСС.  
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Депутаты Нижнереутчанского сельского совета. В центре председатель - Лариков 
Владимир Алексеевич слева-направо Воробьева Н. Г.парторг колхоза, Чаплыгин 

С.Н. - председатель профсоюзной организации, Агеева А. Н. - звеньевая, Лариков В. 
П. - гл. агроном, Афонасьев В. Г. – гл. инженер, Останкова В. А. – звеньевая, 

Веревкин Д.В. – механизатор, Веревкина М. Е. – работник бухгалтерии 

 

Ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. 

Председатель правления областной организации «Союз женщин России». С 

1998 - член - корр. Академии менеджмента в образовании и культуре. 

«Человек года - 2004» в номинации «Общественный деятель года» областного 

конкурса общественного признания «Курская антоновка». Кандидат 

экономических наук, доцент 

На нижнереутчанской земле родились, выросли и получили путевки в 

жизнь главы администраций Медвенского района: Крюков Василий 

Александрович и полковник ВС Веревкин Витаталий Георгиевич; 

председатели Медвенского районного суда: Лариков Василий Алексеевич и 

Верѐвкин Сергей Викторович; председатели Нижнереутчанского 

сельсовета: Звягинцева Татьяна Михайловна и проработавший в этой 

должности 20 лет Лариков Владимир Алексеевич; почѐтный садовод 

Веревкин Иван Яковлевич, ученые: Владимир Антонович Косинов, Егор 

Петрович Воробьев, Яков Борисович Мартемьянов. 

Более трех десятков человек были офицерами. Среди них Владимир 

Кириллович Косинов, полковник в отставке, окончивший военную академию 

имени Фрунзе и прослуживший всю Отечественную войну в органах разведки, 

отмеченный большим количеством наград не только нашей страны, но и 

зарубежных государств, полковник запаса Воробьев Александр Николаевич. 

Более 180 выпускников Нижнереутчанской школы получили высшее 

образование. 



179 
 

Название населенных пунктов 

Нижний Реутец - село основано в начале XVI в. Название по притоку 

Реутец р. Реут. 

Роща (Александровка) - хутор основан в конце XVIII в. Название по 

дубовой роще, которая здесь росла, но была выкорчевана крестьянами. 

Большая Радина - хутор в период Столыпинской реформы. Начало XX 

в. Типичное придуманное название «Большая радость», но может означать - 

«родина». 

Ивановка (сельцо Сафоновка) - хутор XVII в. Название по первому 

поселенцу. 

Шелковка - хутор (сельцо) XVII в. Название оттого, что помещики 

Покровские или крестьяне были слишком добрые, ну, как «шелковые». 

Подскотекое (Ильичевский) - хутор - начало XX в. Заселен 

переселенцами в период Столыпинской реформы. Расположен был рядом с с. 

Скотское через реку Реут. Хутор на левом берегу, село на правом. Второе 

название дано в период советской власти в честь вождя Ильича. Колхоз был 

«Память Ильича». 

Ближний, Дальний - эти хутора возникли в начале XX в.. Заселены 

переселенцами в период Столыпинской реформы. Название зависит от 

расстояния от центра села Н - Реутец, 

Веселый - хутор возник в начале XX века. Заселен переселенцами в 

период Столыпинской реформы. Название от эмоционального состояния 

жителей хутора или прекрасн ая местность. 

Щелковские Выселки - хутор XVII в. Заселен переселенцами из 

сельца Шелковка. 

Организация (Подвысокое) - хутор возник в начале XX века Чисто 

советское название. Через реку с. Высокое. 
Село Нижний Реутец никогда не носило название «Шелковка». 

Шелковка - это было сельцо, где жили крепостные крестьяне дворян 
Покровских. Где - то рядом был хутор Кондрашевский. До 1935 года был еще 

хутор. 
Подкондрашевский - название по имени помещика Кондрашева. 
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Две «Шелковки» 

В нашем районе здравствуют два населенных пункта с романтическим 

названием «Шелковка». Одна «Шелковка» в Нижнереутчанском, другая в 
Паникинском муниципальных образованиях. 

Паникинские краеведы уверяют, что между двумя «Шелковками» 
существуют давнишние родственные связи. Они доказывают, что когда-то 
(точной даты нет) крестьяне нижнереутчанской «Шелковки» вынуждены 
были переселиться в село Паники. Кручинясь по своей исконной родине, они 
своему хутору дали аналогичное название. Так думал и я, пока не изучил 
детально историю села Нижний Реутец. 

В дореволюционный период нижнереутчанская «Шелковка», где было 
13 крестьянских и 5 некрестьянских хозяйств с населением 98 человек, в том 
числе мужчин 54, называлось сельцом. Кстати, нижнереутчанцы  

свидетельствуют, что село Нижний Реутец когда-то называли «Шелковкой». 
Хочу возразить, что такого периода в истории села не было, хотя название 
«Шелковка» было всегда на слуху у жителей соседних сел и даже в советский 
период. 

Но все это благодаря роду помещиков Покровских и их кирпичному 
заводу. Кирпич с маркой «П» был качественным и пользовался большим 
спросом. Более 100 лет стоят здания бывшей земской больницы в п. 
Медвенка, построенные из этого кирпича. У этих помещиков был 
безупречный авторитет среди своих и соседских крестьян. Их крепостные 
крестьяне жили в сельце «Шелковка», там же у помещиков стояло добротное 
имение с двухэтажным домом (ныне бывший центр колхоза им. Жданова). 
Конечно, от имения ничего не осталось, после «Мамаева» погрома при со-

ветской власти. 
Это был старинный дворянский род, посаженный Екатериной II на 

нижнереутчанских землях. Имели они 89 десятин земли, что не так уж и 
много, но находили средства для благотворительности. Так, Покровская 
Любовь Павловна открыла в 1898 г. в Нижнем Реутце библиотеку-читальню, 
последний помещик, ее сын Илья Ильич был «душка» - любил крестьянских 
детей (своих не имел), систематически раздаривал им конфеты. В 
«Шелковке» до сих пор сохранились дома, построенные им безвозмездно 
крестьянам за особые заслуги. 

Но, несмотря на все вышесказанное, Покровские до отмены 
крепостного права оставались помещиками-крепостниками. Ни они, ни 
другие помещики не могли отпустить на волю своего крепостного. Это было 

«противозаконно» их совести. Они были их собственностью и тяглом по 
обработке помещичьей пашни. Например, у Покровских приходилось на 
каждое тягло по 2 десятины, которые они обязаны были запахать, посеять и 
собрать урожай. 

А куда мог податься крестьянин без земли-кормилицы. Его же никто не 
ждал в селе Паники. Государственные крестьяне этого села с населением 3,6 
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тысячи человек, сами страдали от безземелья. Даже после отмены крепостно-
го права в 1861 г. паникинцы не могли пойти на такие «жертвы», как дать 
землю пришельцам. Община не разрешила бы. 

Романтическое название «Шелковка» означало «нежный», «покорный». 
Видать вот такие крестьяне и жили в Нижнереутчанской «Шелковке». 
Паникинские крестьяне просто символически переняли это название. А вот 
когда - это вопрос. До 1928 г. в архиве название этого хутора не встречал. 
Возможно, он был так мал, что даже и не вписался в рамки населенного 
пункта. 

Есть предложение, что до 1941 г. и после 1945 г. в этих местах, в лесу 
выращивали куколки шелкопряда. Мы в детстве доходили до этих мест, 

чтобы посмотреть на «страшное чудо», после которого стояли кустарники, 
лишенные листвы. Это был губительный для деревьев процесс работы 
шелкопряда. 

Название подворий 

На протяжении многих столетий каждое крестьянское подворье 

имело кличку. А возник этот обычай еще в период языческой религии. 

Каждый человек скрывал свое имя, но зато имел кличку. Это было связано с 

какой - то мистикой, боязнью, верой в существование потусторонней жизни. 

По кличке главы семьи иногда называли подворье. Иногда это было 

искаженное понятие о желании человека возвыситься над другими: царь, 

князь и т.д. В большинстве своѐм подворья назывались по фамилии хозяина, 

но в каком-то понятном смысле. В связи с тем, что хутора, деревни исчезают 

с карты района, то есть опасность, что мы навсегда утратим интересные 

названия подворий. Это тоже история, и ее надо беречь для потомков. 

Подворья по Нижнереутчанскому сельсовету: Арсенины, Салапановы, 

Булуканозы, Большаковы, Бориски, Брыжанки, Вороновы, Волковы, Гайки, 

Горячевы, Горшихины, Горасины, Дальневские, Демичевы, Дровосековы, 

Дюдиковы, Захаровы, Звягинчата, Зуевы, Зыковы, Ешины, Каташины, 

Каширцы, Каптялы, Картышовы, Каталкины, Коневы, Коневичи, Ковали, 

Комари, Космоношкины, Кульпины, Куликовы, Климушкины, Киндюшины, 

Крючковы, Ларивошины, Малыхины, Масленичевы, Макеевы, Мухины, 

Микигожины, Митяровы, Мытровы, Панковы, Панаткины, Попковы, 

Помошниковы,, Поляки, Птичиновы, Родины, Сухачи, Староверы, Сибили, 

Сиргаки, Сусликовы, Субботниковы, Цари, Царевы, Циалковские, Чибисовы, 

Христоновы, Юдины, Фоминовы, Чибаки. 

Сама граю на гитаре.  

Сама граю веселюсь, зажгу, зажгу лампадки, 

Зажгу и верно прикажу: ты гори моя лампадка, гори жарко, не угасай:  

Люби парень девчонку, люби верно, не бросай». 
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Загадки 

Записаны А.С. Машкиным в Обоянском уезде, д. Танеевка 

Черненька, маленькя-колоду варочия (блоха) 

Баран в хляву, а рога за хливом (бурак)  

Тряхнетця, давнетца, кровью абальетца (вишня)  

Один бяжить, другой ляжит, третий кланитца (вода, песок, камыш)  

Четвира стелютця, двоя светютца, а дин спать лажитцся (волк) 

Шумить, гудить целай век, а ни чилавек (ветер)  

Кругла, горбата, окала лохмата; при деть бида, патикеть вода (глаз) 

Стаить дуп аб двинадцати витей, на кажной вяти па чатыри гнезда,  

у кажной гнязде па сями янц (год) 

Сколькя лет тярпел, сколько душ кармил-да упал, там пропал (горшок) 

 Слипой Матвей, по полю загоняя свиней (гребешок) 

Сивай жиребец. На всяму свету ржеть (гром)  

А что таково, чиго у вузлок ни свяжешь (дорога) 

А что таково, што бяс твету твите (девица)  

Сининький клубочик бягить пат дубочик (жолудь) 

У городя рубють, а горот штепки литя (звон)  

Полан палавень белых голубей (зубы)  

Стоит поп низак, на нем сто ризак (кочан)  

Два брата гонють, а два даганяють (колеса в повозке) 

Ляжить свинка-выризана свынка (карыто)  

У нас над мстом сидит барыня с хвистом (крыса)  

Два прсенка, чатыри хвостенка (лапти)  

Еду, еду, следу нету; рублю, штепак нету (лодка) 

Сидить тютюшачка-ни зверь, птушачка (лягушка)  

Черна корова усе стада пакалола (ночь) 

Стоить гаврила замазанная рыла (овин) 

Биз акон, биз двирей пална церква людей (огурец) 

Поля белая, семя черная, хто иго сея, тот сам разумея (письмо)  

Зерть, верть у чирпочку смерть (ружье)  

Кругла, да не баба, с хвостом, да ня мышь (репа)  

Серая суконца лезя у ваконца (свет)  

Стаить Хвядосья-растрепаны волосья (сноп). 
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Пословицы и поговорки 

(записаны А.С. Машкиным в Обоянском уезде) с. Нижний Реутец 

Авось-хочь брось. Али пан-али пропал. 

Аглянись кза на свои рога (говорят тому, кто ожидает других). 

Ахота страшная, да учисть горькия. 

Баба ига кастиная нага (о злой женщине). 

Багат Ярмошкахобака да кошка. 

Бирижонага и бох бириге. 

Биряги капеичку пра чорнай день. 

Видяное ламая лидянье. 

Виселым пирам да за свадипку. 

Волка баятца-у лес ни хадить. 

Вялика Хвидора да дура. 

Глаза как лошки, ни видють ни крошки. 

Глаз видя, да зуп нийме. 

Глухой ня выслухая, так выдумая. 

Горькиму Кузюшки горькая песинка. 

Гулять-гулять, а дела помни. 

Даля у лес-боля боля дров. 

Дарога дабра каня уча. 

День да ночь-сутки прочь. 

Диде ни плача, мать ни разумея. 

Душа мая ни кривая-усе примая. 

Дюжа нужны, как пятая калясо у тялеги. 

Жаль мне тибе, да ни так как сибе. 

Жанитца - ни напасть, как бы жинивши ни прапасть. 

Затем казак гладак, паел и набак. 

Злой собаки маслам ни удобришь. 

Зная кошки, чье сальце села. 

3 жиру собака беситца. 

Из делал дядя на свою рожу глядя. 

Ис спасибо шубы ни сашьешь. 

Какии сами, такии и сани. 

Как есть, так и весть. 

Кума с воза, кабыля легши. 

Лошкаю кормя, а стиблом глаза коля. 

Матушка дочку хволила-насилу с рук свалила. 

На вирбе груши. 
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Ни агнем пике, а поламя. 

Ня верь чужим ричам, а верь сваим ачам. 

Окала агния ходишь-нильзя ни абжетца. 

Очи выша лба ни бывають. 

Ох, ты деревня, ни пакрытая сяло. 

Пакуль сонца узайде, а раса очи выисть. 

Руби дерева на сабе. 

Сбаки сбачья честь. 

Своя ноша ни чижила. 

Семира варот-усе на гарот. 

У людей Ананья, а дома горт ни найдя. 

Усе ядина-што мак, што рябина. 

Чишта воды ни будишь. 

Чья и карова рявела, а твая и дамно анамела. 

Што пра то гаварить, чаго у баршу ни варить. 

Яму хоть гарохом аи стену бей. 

 

Так «ревела» река или нет? 

Работая с документами в районном краеведческом музее, я обнаружил 

рукопись «История села Верхний Реутец с конца XVIII века и до начала 40-х 

годов XX века». А начинается она так: «Когда и кем было основано село 

Верхний Реутец?» Неизвестно. Верхний Реутец был обычным, рядовым селом. 

Летописцы не посчитали нужным сохранить точную дату его основания для 

потомков. А вот откуда появилось название села - известно точно. В 70-х годах 

XVIII века императрица Екатерина II решила раздать богатые южные земли 

дворянам-офицерам, отличившимся в подавлении восстания крестьян, возглав-

ляемого Пугачевым. Наше село получил в дар от нее Ираклий Петрович Реутов. 

Вот и назвал он в честь своей фамилии два имения Верхний Реутец и Нижний 

Реутец. 

Хочу обрадовать читателей, что когда и кем были основаны эти два села 

доподлинно известно. О первых поселенцах села Нижний Реутец я уже 

написал на страницах этой книги. 

А вот село Верхний Реутец в начале XVII века имело другое название - 

Вознесенское и заселялось оно между 1640-1650 гг. служилыми людьми 

Обоянской крепости. 

В исторической летописи Курского дворянства (изд. 1913 г.) на стр. 54 

читаем: «село Вознесенское, что на реке Реутец. В селе церковь Вознесения 



185 
 

Господня, да и в пределе св. Великомученика Димитрия Солунского. В том 

селе усадища к реке Реутцу, а на усадищах дворы помещиков Обоянцев дворян 

и детей боярских». Всего их было 40 дворов, а если по - фамильно, то 

Нестеровы, Тарасовы, Звягинцевы, Белоусовы, Боевы, Лукьяновы, Вытовтовы, 

Переверзевы, Жеребцовы, Воронины, Рагозины, Козлитиновы, Еремины, 

Завелицкие, Монастыревы, Лимоновы, Тишины, Подтуркины, Рагулины, 

Опухтины, Кононовы, Борисовы, Белобородовы, Павловы, Гулевские, 

Гавриловы. Все эти помещики - дворяне и дети боярские служили в Обоянской 

крепости в разных чинах, за что им и дали земли на реке Реутец. О них я писал 

подробно в газете «Медвенские новости» от 16 января 2013 года, как 

основателях села Вознесенское. 

В этом списке фамилии Реутовы нет, хотя Государево жалование в 5 

рублей получил по ведомости Федор Тимофеев сын Реутов. Но он оказался из 

села Чекмаревка. Вот помещики Реутовы там и проживали до самого 1917 года. 

А вот с XVIII века село стали именовать - Верхний Реутец. Что 

послужило причиной? Я думаю, из-за параллельного повторения названия 

сел. В Обоянском уезде уже во второй половине XVII века было еще два села с 

аналогичным названием. 

Только Ираклий Петрович Реутов никакого отношения к этому не 

имеет. Да и не было такого помещика в Реутчанских местах. 

Даже когда Екатерина II за военные заслуги наделили землей многих 

будущих помещиков на Медвенской земле, то на Верхнереутчанских и 

Нижнереутчанских землях появились Авдеевы, Баршацкие, Баклановы, 

Покровские, Сомовы, Горяиновы, Карташевы, Лукины. Мороховец землю 

купил. Допустим, что был такой И.П. Реутов, то ему бы, как полковнику 

положено было 500 десятин земли, но не 7 тысяч. 

На медвенской земле только граф Клейнмихель имел 4 тысячи десятин 

земли в Панино. Но то был граф, известный сановник, министр путей 

сообщения. И нечего здесь гадать. Селам Верхний Реутец и Нижний Реутец 

дало название река Реут и ее приток Реутец. 

Названиям рек тысячи и тысячи лет. Какое племя назвало реку - «Реут» 

нам не известно. Как передавалось нарекания этой реки от одного племени к 

другому - загадка. А вот, что послужило причиной величать так реку - это уже я 

постараюсь доказать. 

Ученый краевед В.А. Прохоров в книге «Надпись на карте» так 

объясняет наименование реки: «Реут, река, левый приток р. Сейма. Течет в 

Медвенском и Льговском районах Курской области. Видимо, от 

праславянского слова reutu – «реветь». Название речек и ручьев по 
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производимому ими шуму довольно часты (Гремячье, Трещевка). На таком 

языке, прославянском, говорили племена киевской и Черняховской 

археологических культур, которые заселяли земли вдоль реки Реут еще во 

втором веке до нашей эры». 

По данным археологов Ю. Липкинга, Н.М. Оболонского, А.В. Кашиной, 

в населенных пунктах Благодатное, Гостомля, Свидное и Спасское в 

первой половине первого тысячелетия нашей эры формировался славянский 

этнос. Скорее всего, они и дали название реке Реут. 

Обращая внимание на бедственное состояние реки Реут в настоящее 

время, особенно на территории нашего района, можно возразить: «Да неужели 

такая река могла издавать «рев»? Не скажите. Вот что написано в «Курской 

правде» от 25 апреля 1998 года И. Зиборовым в статье «Течет река»: «Реут. 

Громкое название этой реки, впадающей в «батюшку» Сейм примерно в пяти 

километрах от поселка Лукашевка Курчатовского района. Не знаю, какой он в 

верховьях. А вот на подступах к Лукашевке выглядит достаточно мощным и 

полноводным. 

Кажется, именно на этом участке длиной 8-10 километров Реут как бы 

собрал воедино все свои прелести: глубокие омута с чистейшей водой, 

наиболее крупные экземпляры щуки, леща, аистов, цапель, диких уток. 

Общее направление течения реки северо-западное. Однако ближе к 

устью Реут начинает вилять из стороны в сторону... Реут как бы оттягивает 

момент встречи с Сеймом. Дескать, полюбуйтесь на меня, люди добрые, я ведь 

не хуже самого «батюшки» Сейма, с которым через несколько верст сольюсь». 

Так что и не надо сомневаться, что тысячи лет назад это была мощная 

река, которая несла свои прозрачные воды с такой буйной скоростью, что 

издавала звуки наподобие «рева». 

Что касается названия сел Верхний Реутец и Нижний Реутец, то В.А. 

Прохоров в своей книге объясняет их местоположением у реки Реутец, притока 

Реута. Сколько я бы не писал в газете, что поселок Медвенка, а когда - то 

слобода Медвяной Колодезь, названы по местонахождению у одноименной 

реки Медвяной Колодезь. Но все равно всплывает сказочный «медный котелок», 

из которого пила воду Екатерина II, возвращаясь из Крыма в Москву. Люди 

больше верят в сказки. 
 

Название водных объектов 

Р. Реутец - приток р. Реут, Видимо, от праславянского слова, обозначающего 

современный глагол «реветь». Река до того была буйной, что при течении 

издавала звук. 
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Исторические термины 

Великороссы - русское население в Российской империи.  

Волостное правление - орган местного самоуправления в России 2-й 

половины 19 и начала 20 века. Состояло из волостного старшины, сельских 

старост и сборщиков податей, избравшихся волостным сходом. Волость - 

административно - территориальная единица России. С 1861 года - единица 

сословного крестьянского управления.  

Волостные крестьяне - позднее государственные. 

Волостной старшина - выборное должностное лицо сельского 

самоуправления. Избирался на 3 года волостным сходом. Обладал 

административно - полицейской властью. 

Дворянин - лицо, принадлежавшее к дворянству, сословию светских 

землевладельцев. 

Родовой дворянин - предки которого в нескольких поколениях были 

дворяне. 

Столбовой - древнего рода. 

Потомственный - который сам или его предок в недальнем поколении 

выслужил дворянство. 

Личный - выслуживший дворянство за себя, но не за детей своих. 

Дети боярские - категория служилых людей по отечеству, состоявшие на 

военной службе. 

Крымское ханство - государство, отделившиеся в 1430-х годах от улуса 

Джучи - Золотой Орды, управляемое династией ханов Гиреев.  

Продовольственная диктатура - система чрезвычайных мер советского 

государства в 1918 - 1921 гг. по снабжению продовольствием страны. 

Конфискация всех излишков хлеба. 

Однодворцы - это категория государственных крестьян (в основном бывшие 

служилые люди по прибору (набору). Одна хата, семья от населѐнного пункта 

переселялась на южные рубежи Московского государства.  

Подушная подать - основная форма госналога. Введена Петром I. Налогом 

облагалось всѐ мужское население, кроме духовенства и дворянства.  

Севрюки - название коренного населения северных земель.  

Северяне - Северский союз племен (север) еще в I  н. э.  

Славяне - откуда пошло слово «славяне»? (словаки, славяне, славы). Есть 

много предположений от слова «слава». Тогда славяне обозначало просто 

«слова произносящие» и «говорящие», то есть «люди». Заметим, что древнее 

самоназвание многих племѐн действительно вначале обозначают просто 

«люди» 
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Сам - мера урожайности сельхозкультур. 

Тягло - единица обложения крестьян повинностями в пользу помещиков в 

18-19 веках. 

Четверть - старая мера земли: 40 саж. длины и 30 саж. ширины: вес - казенная 

- 9 пудов, торговая — 24 пуда. 

Черкассы - переселенцы из Кавказа. К середине 17 века Черкассами 

именовали уже всех украинцев. 
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Об авторе. Звягин Виктор Андреевич 

Родился 27 января 1939 года в с. 

Драчевка Медвенского района. В 1953 

году окончил 7 классов Драчевской 

семилетней школы, в 1956 году - 10 

классов Медвенской средней школы, в 

1960 году - Курское художественно-

графическое училище, в 1973 году - 

исторический факультет Курского 

пединститута.  

Трудовую деятельность начал в 

1960 году учителем черчения и рисования Паникинской средней школы, 

потом работал в Драчевской восьмилетней школе.  

В 1962 - 1963 годах - первый секретарь Медвенского райкома 

комсомола, в 1964 - 1971 годах - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Медвенского ГПТУ № 9, в 1971 - 1978 годах - 

заведующий отделом культуры Медвенского райисполкома, в 1978 - 1979 

годах - ответственный секретарь районной газеты «Заря коммунизма», в 1979 

- 1991 годах - старший художник художественной мастерской, в 1991 - 1992 

годах - директор районного краеведческого музея им. Д.Я. Самоквасова, в 

1992 - 1999 годах - главный специалист по кадровым вопросам 

администрации Медвенского района.  

Награжден почетными грамотами обкома КПСС (1968 г.) и обкома 

ВЛКСМ (1966 г.).  

В настоящее время пенсионер, проживает в поселке Медвенка. Женат, 

имеет двух взрослых сыновей, 5 внуков.  

Звягин В. А. является автором книг «Наш Медвенский край», «Нижний 

Реутец. История села», «Нижний Реутец. Живая связь времен» (с 

дополнениями). «Сталинский сельсовет». Опубликовал более 100 статей по 

истории района в газете «Медвенские новости». Доклад учащихся 

Медвенской средней школы о творчестве краеведа Звягина В. А. на 

областном конкурсе занял второе место.  
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